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ВВЕДЕНИЕ

Преобразования,  проводимые  в  современной  армии,  побуждают

обратиться  к  осмыслению  и  осознанию  исторического  опыта  прошлого.

Движение  вперед  невозможно  без  преемственности  поколений,  без  учета

вековых  традиций народа и государства.

Всестороннее  исследование  истории  Вооруженных  Сил России  имеет

значение  как для  понимания путей  развития Русской  армии, так и для истории

государства  в  целом.  Военно-историческое  наследие  Русской  армии  может

быть  значительным подспорьем  при разработке  обоснованной теории  военного

строительства  и ее реализации.

Наше  Отечество  и его Вооруженные  Силы  имеют  богатейшую  военную

историю,  в ходе  которой  сформировались  многочисленные  традиции.  Сегодня

верность  и  приумножение  их  является  одним  из  основополагающих  условий

укрепления  армии,  выполнения  ею основных  функций  защиты  целостности  и

независимости нашего  государства.

Период  империи  в  России  — один  из  наиболее  важных  в  ее  истории.

Корни  множества  современных  событий  и  явлений  сокрыты  в  его  толще.

Поэтому  изучение  данного  периода  истории  России  продолжает  оставаться

задачей  современной  исторической  науки.  Несмотря  на  то,  что  в  этом

направлении  многими  поколениями  историков  проделана  огромная

исследовательская  работа  с  применением  различных  методологических

подходов,  целый  ряд  проблем  до  последнего  времени  остаются

малоизученными.  К таким  проблемам  можно  отнести  становление  и  развитие

системы воинских чинов Русской армии и флота.

Актуальность  исследования  исторического  опыта  Российского

государства  по  становлению  и  развитию  системы  воинских  чинов  Русской

армии  и  флота  в  исследуемый  период  определяется  следующими

обстоятельствами:
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во-первых,  данный  период  занимает  важное  место  в  истории  России. В

это  время  происходит  становление  и  совершенствование  отечественной

системы  воинских  чинов,  многие  из  которых  используются  и в  современных

вооруженных  силах;

во-вторых,  при  наличии  значительного  количества  материалов  и

источников  по  проблеме  становления  и  развития  воинских  чинов  и  званий

данная  тема  недостаточно  разработана  в  отечественной  исторической  науке.  В

этой  связи  комплексное  рассмотрение  роли  государственных  органов  в

становлении  и  развитии  отечественной  системы  воинских  чинов  приобретает

научную  значимость;

в-третьих,  изучение  отдельных  аспектов  истории  Русской  армии

отвечает  требованиям  Приказа  министра  обороны  Российской  Федерации

№  265  от  10  июня  2001  г.  «О  военно-исторической  работе  в  Вооруженных

Силах Российской Федерации»;

в-четвертых,  разработка  данной  темы  дает  возможность  определить

вклад  органов  государственной  власти  и управления,  политических  и  военных

деятелей  в  совершенствование  и  развитие  отечественной  системы  воинских

чинов и званий;

в-пятых,  результаты  исследования  предполагают  использование

исторического  опыта  развития  системы  воинских  чинов  и  званий  Русской

армии  и  флота  в  условиях  проведения  современных  преобразований

Вооруженных  Сил Российской Федерации, что  определяется:

-  особой важностью  эффективного функционирования системы  воинских

званий  в  вооруженных  силах  в  силу  ее  специфических  целей  и  задач,

способствующих  боевой  готовности  войск,  формированию  морального  духа,

высоких  боевых  и  нравственных  качеств  военнослужащих,  возрождению  и

продолжению  боевых  традиций  российской  армии.  Возврат  к  древним

традициям  российской  армии  позволит  укрепить  ее  авторитет  в  обществе как

подлинной  защитницы  интересов  своего  народа.  Воинские  традиции  делают
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более  привлекательной  службу,  способствуют  притоку  в  ее  ряды,  в

особенности  офицерского  состава,  достойного  пополнения,  по  своим

качественным  характеристикам  удовлетворяющего  нравственным  основам

воинской  службы;

-  важностью  изучения  преемственности  и  развития  воинских  чинов  и

званий на протяжении всей истории Вооруженных  Сил России.

Степень  научной  разработанности  проблемы

Проведенный  историографический  анализ  показал,  что  вопросы

становления  и  развития  системы  воинских  чинов  Русской  армии  и  флота  не

являлись  предметом  отдельного  комплексного  исследования  в  отечественной

исторической  науке.  Становление  и  развитие  системы  воинских  чинов

исследовалось  многими  авторами  в  общем  контексте,  связанном  с  развитием

военной  организации  в  целом.  Указанные  вопросы  в  разной  степени

рассматривались  лишь  в  ряде  трудов  и  публикаций.  Историографический

анализ  позволил  выделить  следующие  этапы  в  разработке  данной  темы:

досоветский, советский и постсоветский.

Изучение  историографии  досоветского  периода  показало,  что  в

комплексе  проблема  становления  и развития  отечественной  системы  воинских

чинов и званий не рассматривалась.

Серьезным вкладом  в  изучение  вопросов, посвященных военной истории

Русского  государства, явились работы  таких  исследователей  как Н.С. Голицын,

П.А.  Гейсман,  Н.П.  Михневич,  А.А.  Керсновский,  А.Ф. Редигер1.  В  данных

работах  рассматриваются  вопросы  строительства  и развития вооруженных  сил,

в том числе  и воинских чинов Русской армии. Однако серьезным недостатком  в

контексте  рассматриваемой  проблемы  следует  отметить  то,  что  материал,

относящийся  к  развитию  воинских  чинов,  носит  описательный  и  справочный

1 См.: Голицын Н.С. Русская  военная  история: В 2 ч.  —  СПб.,  1877; Гейсман П.А.  Краткий
курс  истории  военного  искусства в средние и новые века (VI-XVIII столетия). —  СПб., 1907;
Михневич  Н.П.  История  военного  искусства с древнейших  времен до начала девятнадцатого
столетия. -  СПб.,  1895; Керсновский А.А.  История  Русской  армии: В 2 т. —  Смоленск, 2004;
Редигер А. Ф.  Комплектование и устройство вооруженных  сил. -  СПб., 1900.
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характер,  не  раскрыты  причины  появления  воинских  чинов,  не  дано  четких

определений понятий «воинский чин»  и «воинское  звание».

Особо  можно  выделить  ряд  фундаментальных  работ,  посвященных

истории  образования  и  развития  регулярной  Русской  армии1.  Наряду  с

обстоятельным  описанием  сражений  в  них  большое  внимание  уделяется

вопросам развития военной организации России. Из данных  работ  обращает  на

себя  внимание многотомный труд  «Столетие  Военного  министерства»2.  С  1902

по  1914  гг.  было  опубликовано  13  томов,  содержащих  вместе  с  указателями  и

приложениями  52  книги.  В  нем  дается  генезис  и  раскрываются  основные

направления  развития  российских  вооруженных  сил  с  начала  XIX  в.

Наибольший  интерес в рамках рассматриваемой темы представляют  отделы  3  и

За  (книга  1, часть  3)  4-го  тома:  «Прохождение  службы  по военному  ведомству»

(составители  А.Н.  Андроников  и  В.П.  Федоров)  и  «Чинопроизводство  по

военному  ведомству» (составитель А.В.  Никифоров), изданные в  1912  г.

Отдельно  следует  выделить  дореволюционные  справочно-

энциклопедические  издания,  содержащие  большое  количество  сведений  об

устройстве  армии,  порядке  комплектования,  важнейших  военных

терминах3.  Ценность  этих  изданий  заключается  и  в  том,  что  в  них  даются

ссылки  на  источники  и  литературу,  откуда  почерпнута  та  или  иная

информация.

В  целом  досоветский  период  характеризуется  малочисленностью  работ

отечественных  историков по данной проблематике.  Практически единственной

значительной  работой  о  становлении  и  развитии  системы  воинских  званий

1 См.: Обзор  войн России от Петра Великого  до  наших дней: пособие для  изучения военной
истории в военных  училищах:  В 4 ч. / Под общ. ред.  Г.А. Леера  -  СПб.,  1885-1898; Русская
военная  сила.  История  развития  военного  дела  от  начала  Руси  до  настоящего  времени:
В 2 т. / Под ред. А.Н. Петрова  -  М.,  1897;  История Русской армии и флота: В 15т./  Под  ред.
А.С. Гришинского, В.П. Никольского,  Н.Л. Кладо. -  М.,  1911-1913 и др.
2 См.: Столетие  Военного  министерства:  В 13т./ Под общ. ред. Д.А. Скалона  -  СПб.,  1902—
1914.

3 См.:  Энциклопедия военных  и морских  наук:  В  8 т. / Под ред.  Г.А.  Леера  -  СПб., 1891-
1897;  Военная энциклопедия: В 17т./  Под ред.  К.И.  Величко,  В.О. Новицкого и др. -  СПб.,
1911-1914 и др.
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Русской  армии  и  флота  является  труд  Н.П. Глиноецкого  «Исторический  опыт

развития  офицерских  чинов  и  системы  чинопроизводства  в Русской  армии».1  В

данном  труде  впервые  проводится  анализ  развития  офицерских  чинов  со

времен Петра  I до  царствования Александра  III. Однако  в работе  не  достаточно

отражены  вопросы  развития  системы  нижних  чинов,  не  сформировано  четкое

разграничение  понятийного  аппарата  категорий  «воинские  чины»  и  «воинские

звания».

Таким  образом,  относительно  малочисленная  литература  досоветского

периода  о  становлении  и  развитии  системы  воинских  чинов  и  званий  Русской

армии  и  флота  может  быть  использована  в  первую  очередь  как

фактологическая  база для  настоящего  исследования.

После  октября  1917  г.  интерес  к исследованию  данной темы  практически

не  проявлялся.  Это  объясняется  появлением  новой  официальной  точки  зрения

на  историю  дореволюционной  России  и  ее  вооруженных  сил.  А  это,  в  свою

очередь,  влияло на деятельность  отечественных  специалистов-историков.

Дореволюционные  работы  отечественных  историков  во  многом  были

преданы  забвению,  система  воинских  чинов  императорской  России  была

ликвидирована.  Однако  отсутствие  персональных  воинских  званий  весьма

затрудняло  порядок  прохождения  службы.  Отменив  старую  систему  воинских

чинов,  Советское  правительство  уже  в  1935  г.  частично  возвращается  к  ней.

Постановлением  ЦИК и  СНК  СССР  от  22  сентября  1935  г.  введены  воинские

звания  лейтенант,  старший  лейтенант,  капитан,  майор,  полковник,  капитан-

лейтенант,  капитан  III ранга,  капитан  II ранга,  капитан  I  ранга;  подполковник

(от  1 сентября  1939  г.).  7 мая  1940  г.  возвращены  генеральские  звания:  генерал-

майор, генерал-лейтенант,  контр-адмирал,  вице-адмирал,  адмирал.

В  1940  г.  появляется  первая  работа,  посвященная  воинским  чинам".  В

статье  С.  Габаева  и  В.  Афанасьева  рассматриваются  воинские  чины  царской

1 См.:  Глгтоецкий Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства в Русской армии  // Военный сборник. -  1887. -  № 4.
2 См.: Габаев  С,  Афанасьев В.  Воинские  звания  в  царской  армии  // Военно-исторический
журнал. -  1940. - № 9.
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армии.  Эта  работа  на  долгие  годы  оставалась  практически  единственной  по

истории дореволюционных  чинов Русской армии.

С  началом  Великой  Отечественной  войны  стали  возрождаться  многие

традиции  Русской  армии.  Обращение  к  героическому  прошлому  России  было

вызвано  нападением  Германии  на  Советский  Союз,  поставившем  задачи

обеспечения  высокого  морального  духа  воинов  Советской  Армии  в  борьбе  с

немецко-фашистскими  захватчиками,  воспитания  у  них  высоких

патриотических  чувств.  В  годы  войны  выходит  ряд  работ,  посвященных

традициям царской армии  . Однако сведения о воинских чинах  и званиях носят

описательный характер, нет глубокого  анализа их  становления и развития.

Следует  отметить  работу  советского  историка  П.П.  Ганичева2  Данный

труд  представляет  собой  краткий  исторический  очерк  развития  воинских

званий  в  русской  и  советской  армии.  Ценность  этой  работы  в  том,  что  в  ней

впервые  в  виде  отдельного  справочника  приведена  большая  часть

существовавших  воинских  званий  отечественной  армии  и  флота.  В  качестве

недостатка  следует  отметить  отсутствие  глубокого  анализа  проблемы

становления  и  развития  воинских  званий,  немногочисленность  ссылок  на

используемую  литературу,  отсутствует  разбор  понятия  «воинский  чин»,

большая часть  работы посвящена воинским званиям советской армии.

В  целом немногочисленная литература  советского  периода о становлении

и  развитии  отечественной  системы  воинских  чинов  и  званий  может  быть

использована,  как  и  литература  досоветского  периода,  в  качестве

фактологической базы для настоящего исследования.

Третью  группу  составляют  работы  современных  историков,  отражающие

вопросы  становления  и  развития  отечественной  системы  воинских  званий.

См.:  Кривицкий  Л.Ю.  Традиции  русского  офицерства.  -  М.,  1945;  Нечкина  М.В.
Исторические  традиции  русского  военного  героизма.  -  М.,  1942;  Ярушевич Е.  О  лучших
традициях  русского  офицерства// Военный сборник. -  1943. — №  15—16 и др.
2 См.: Ганичев П.П.  Воинские звания. -  М.,  1989.
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К  ним  относятся  работы  Л.Е.  Шепелева,  С В .  Волкова,  Г.А.  Мурашева,

В.А.  Золотарева1.

Анализ  современных  работ  показывает, что  подавляющее  их  число  носит

описательный  характер  и  не  поднимается  на  уровень  глубоких  научно-

теоретических  обоснований.  Во  многих  изданиях  воинские  чины

рассматриваются  попутно  с  источниковой  базой  геральдического,

фалеристического  или вексиллографического  характера,  т.е.  наряду  с  гербами,

наградами и знаменами.

Наибольший  интерес  в  контексте  рассматриваемой  темы  представляют

две  работы  современных  историков  Л.Е.  Шепелева  и С В .  Волкова3.  В  работе

Шепелева  рассматривается  история  возникновения  и  развития  в  России

системы  сословных  и  должностных  чинов  и  званий,  история  гражданских,

военных  и  придворных  мундиров,  впервые  в  советской  и  современной

литературе  дается тщательный разбор понятия «чин».

Автор  в  своей  работе  использовал  дореволюционные  законодательные

источники,  широкий  круг  архивных  материалов,  дневники  и  воспоминания

современников  прошедших  эпох.  В  первом  издании  1977  г.4  приводится

подробный обзор источников и  литературы.

Работа  СВ.  Волкова  посвящена  истории  и  характеристике  русского

офицерского  корпуса  от  середины  XVII  до  начала  XX  в.  В  данном  труде

впервые  в исторической ретроспективе  рассмотрены вопросы  статуса офицеров

в  русском  обществе,  подготовки  и  обучения  русских  офицеров,  прохождения

службы,  благосостояния, быта, социального облика, идеологии, морали, долга  и

1 См.:  Шепелев  Л.Е.  Титулы,  мундиры  и  ордена  Российской  империи.  — М.;  СПб.,  2004;
Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. -  М., 2003;  Мурашев  Г.А.  Титулы,  чины, награды. —
СПб.,  2003;  Золотарев  В.А.,  Саксонов  О.В.,  Тюшкевич  С.А.  Военная  история  России. -  М.,
2001.
2 См.: Мурашев  Г.А.  Титулы, чины, награды.
3 См.: Шепелев  Л.Е.  Титулы,  мундиры  и  ордена  Российской  империи;  Волков  СВ.  Русский
офицерский  корпус.
4 См.: Шепелев  Л.Е.  Отмененные историей. Чины, звания и титулы  в Российской империи.  —
Л.,  1977.
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чести,  система  офицерских  чинов  и  чинопроизводство  офицеров  царской

армии1.

В  целом  анализ  исторических  исследований  становления  и  развития

системы  воинских  чинов  и  званий  Русской  армии  и  флота  показал  наличие

значительных  пробелов  в  их  изучении.  В  рассмотренных  работах  не  ставились

цели  исследовать  причинно-следственную  обусловленность  изменений  в

системе  воинских  чинов,  выяснить  ее  зависимость  от  конкретно-исторических

условий  в  стране,  состояния  и  изменения  вооруженных  сил,  стоящих  перед

ними  задач.  Также  предметом  исследования  не  являлись  вопросы

преемственности  воинских  чинов  и  званий  в  Русской  армии.  Отсутствуют

диссертации,  посвященные развитию  воинских чинов и званий Русской  армии и

флота.

Таким  образом,  анализ  степени  разработанности  исследуемой  темы

позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  до  настоящего  времени  она  не  являлась

предметом  специального  научного  рассмотрения,  изучение  становления  и

развития  отечественной  системы  воинских  чинов  и  званий  комплексно  не

проводилось.  Современная  же  практика  военного  дела  требует

целенаправленного  и  систематизированного  знания  о  различных  сторонах

войсковой практики, в том  числе  и ее  исторического  опыта.  Это  обстоятельство

наряду  с  актуальностью  данной  проблемы  обусловили  выбор  темы

диссертационного  исследования,  определили  его  объект,  предмет,  цель  и

задачи.

Представленная  работа  является  результатом  изучения  сложной  и  важной

темы.  Впервые  в  исторической  науке  сделана  попытка  комплексного

исследования  становления  и развития  системы  воинских  чинов  Русской  армии

и  флота  в  1722-1917  гг.

См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус.
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Объектом  диссертационного  исследования  является  система  воинских

чинов и званий Русской армии и флота с 1722 по 1917 гг.

Предметом  исследования  является  деятельность  государственных  и

военных  органов  России  по  развитию  системы  воинских  чинов  и  званий  в

армии и на флоте.

Научная  задача,  решаемая  в  диссертации,  заключается  в  выделении  и

анализировании  этапов  становления  и  развития  системы  воинских  чинов  и

званий Русской армии и флота в  1722-1917 гг., выявлении основных тенденций

и  особенностей  сложившейся  к 1917 г.  отечественной  системы  воинских  чинов

и званий, извлечении уроков,  формулировании  выводов  и  научно-практических

рекомендаций.

Хронологические  рамки  исследования  определены  периодом  с  1722 до

1917  гг.  Автор  считает  необходимым  дать  следующие  пояснения  по  выбору

границ исследования.

Нижняя  граница  данного  периода  связана  с  коренными

преобразованиями  в стране, в том числе  и в военной области.  Воинские чины в

этот  период  развивались  и  совершенствовались  в  рамках  Табели  о  рангах,

утвержденной  24 января  1722 г. и прекратившей  свое существование  в  1917 г. В

рассматриваемый  период  система  воинских  чинов  прошла  ряд  этапов,

связанных  с  ее  эволюционным  развитием.  Именно  в  этот  период  происходят

становление  и  совершенствование  отечественной  системы  воинских  чинов,

послужившей  основой  современных  воинских  званий  Вооруженных  Сил

Российской Федерации.

Окончание  рассматриваемого  периода  обусловлено  прекращением

существования  императорской  России,  что  повлекло  за  собой  ликвидацию

системы воинских чинов и званий  16(29) декабря  1917 г.

Цель  исследования  -  осуществление  комплексного  исследования

деятельности  государственных и военных  органов России по развитию  системы
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воинских чинов и званий в армии и на флоте в указанный исторический период,

ее влияния на развитие  вооруженных  сил.

Для достижения поставленной цели определены  следующие задачи:

- выявить условия  появления воинских чинов;

проанализировать  развитие  правовых  основ  военного

чинопроизводства;

- исследовать  зарождение  системы воинских чинов в XVIII в.;

- проанализировать развитие воинских чинов и званий в  1796-1881 гг.;

-  рассмотреть  совершенствование  системы  воинских  чинов  и  званий  в

1881-1917 гг.;

-  на  основе  проведенного  исследования  сделать  обобщающие  выводы,

извлечь  исторические  уроки  и сформулировать  практические  рекомендации по

использованию  опыта  совершенствования  и развития  воинских чинов  и званий

Русской  армии  и  флота  на современном  этапе  реформирования  Вооруженных

Сил Российской Федерации.

Методологические  основы  исследования.  Методология  данного

исследования  заключается  в  использовании комплексного  подхода  к  изучению

всего массива источников и литературы  по обозначенной проблеме, в том  числе

выходящих  за указанные хронологические рамки.

При  написании  диссертации  автор  руководствовался  основными

принципами  исторического  исследования:  историзм,  научность  и

объективность.  Широко  использовались  различные  общенаучные  методы

имеющие  важное  значение  для  проведения  исторического  исследования, —

исторический,  логический,  метод  сравнения.  Кроме  того,  применялись  и

специально-исторические  методы:  сравнительно-исторический,

хронологический,  периодизации,  проблемный,  метод  сопоставления  военно-

исторических  документов,  а  также  и  некоторые  другие,  изложенные  и
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обоснованные  в  трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  теории

методологии,  историографии, источниковедению и библиографии1.

Источниковой  базой  диссертационного  исследования  являлись

следующие  группы  источников: законодательные,  статистические  и  материалы

по  персональному  составу.

Первая  группа  источников  включает  законодательные  акты,

помещенные  в  Полном  собрании  законов  Российской  империи,  в  Своде

военных  постановлений.  Данная  группа  источников  использовалась

диссертантом  для  изучения  нормативно-правовой  базы  системы  воинских

чинов,  динамики  и  содержания  произошедших  в  ней  изменений  в  ходе

исследуемого  периода.

В  Полном  собрании  законов  Российской  империи  (ПСЗ РИ)  содержатся

важнейшие  документы  о  военном устройстве  России, порядке комплектования

вооруженных  сил,  чинопроизводстве,  военном  законодательстве,  имеющие

силу  закона.  ПСЗ  РИ  печаталось  в  Санкт-Петербурге  в  Типографии  II

Отделения  Собственной  Его  Императорского  Величества  Канцелярии  в  трех

собраниях  с  1830  по  1910  гг.  Всего  во  всех  трех  собраниях  было  издано  более

150  томов.

См.: Альтман  И.  Документальные  источники:  выявление,  учет,  использование.  -  М.,  1995;
Барг  М.А.  Категории  и методы  исторической  науки.  —  М.,  1984;  Бескровный  Л.Г.  Очерки  по
источниковедению  истории  русского  военного  искусства.  С  древнейших  времен  до  первой
мировой  войны:  Уч.  пособие.  -  М.,  1954;  Он  же.  Очерки  военной  историографии  России.  —
М.,  1957;  Он  же.  Военное источниковедение  в России. -  М.,  1980;  Блок  М.  Апология  истории
или  ремесло  историка.  -  М.,  1987;  Историческая  наука  и  историческое  сознание  / Под  ред.
Б.Г.  Могильницкого.  -  Томск,  2000;  Про  А.  Двенадцать  уроков  по  истории.  -  М.,  2000;
Репина  Л.П.,  Зверева  В.В.,  Парамонова  М.Ю.  История  исторического  знания:  Пособие  для
вузов.  — М.,  2004;  Румянцева  М.Ф.  Теория  истории.  -  М.,  2002;  Тойнбн  А.Д.  Постижение
истории.  -  М.,  1991;  ТошДж.  Стремление  к  истине:  Как  овладеть  мастерством  историка. —
М., 2000; Ясперс  К.  Смысл и назначение истории. - М ,  1994.
2 См.:  Полное  собрание  законов  Российской  империи,  повелением  Государя  Императора
Николая  Павловича составленное.  Собрание Первое.  С  1649  по  12 декабря  1825  года. -  СПб.,
1830;  Полное  собрание  законов  Российской  империи,  повелением  Государя  Императора
Николая  Павловича  составленное.  Собрание  второе.  -  СПб.,  1830-1884;  Полное  собрание
законов  Российской  империи,  по  воле  Государя  Императора  Николая  Первого  издаваемое.
Собрание третье.  -  СПб.,  1885-1910.
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В  Своде  военных  постановлений  собраны  законодательные  акты  о

порядке  прохождения  службы,  чинопроизводстве,  наградах,  пенсиях  и  т.д.

Впервые  он  издан  в  1838-1839  гг.  Повторно  Свод  военных  постановлений  с

учетом  всех  изменений и дополнений вышел  в  1859  г.  Третий (и последний) раз

Свод  военных  постановлений  составлен  в  1869  г.1  Свод  состоял  из  шести

частей:  1  -  Военные  управления,  2  -  Войска  регулярные,  3  -  Войска

иррегулярные,  4  -  Военные  заведения,  5  — Военное  хозяйство,  6  -  Военно-

уголовные  уставы.

Статистические  источники  позволили  диссертанту  судить  о

масштабности  происходивших  изменений  в  системе  воинских  чинов  Русской

армии и флота.

Статистические  и  иные  данные  сводного  характера,  так  или  иначе

касающиеся  личного  состава  армии  и  флота,  в  первую  очередь  офицерского

корпуса,  содержатся  в  ряде  капитальных  изданий,  увидевших  свет  во  второй

половине XIX  в. К этой группе  источников относятся «Историческое  обозрение

военно-сухопутного  управления  с  1825  по  1850  г.»2,  «Исторический  очерк

деятельности  военного  управления  в  России  (1855-1880  гг.)»  ,  «Исторический

очерк  военно-учебных  заведений»4,  «Обзор  деятельности  морского  управления

в  России,  1855-1880  гг.»5,  «Обзор  деятельности  Военного  министерства  в

царствование  императора  Александра  III,  1881—1894  гг.»6  и  «Обзор

Наибольший  интерес  в  контексте  данной  работы  представляют:  Кн.  1.  Военное
министерство и особые высшие военные установления. —  СПб.,  1907;  Кн.  6.  Комплектование
войск,  управлений  и  учреждений  Военного  ведомства.  -  СПб.,  1907;  Кн.  7.  Прохождение
службы  по Военному ведомству.  -  СПб., 1907.
2 См.: Историческое обозрение Военно-сухопутного  управления с  1825-го  по  1850 г. -  СПб.,
1850.
3 См.:  Исторический  очерк  деятельности  военного  управления  в  России  в  первое
двадцатипятилетие  благополучного  царствования  Государя  Императора  Александра
Николаевича (1855-1880 гг.) /  Сост. М.П. Хорошхин. -  СПб.,  1879-1881.
4 См.: Лалаев М.С.  Исторический  очерк  военно-учебных  заведений,  подведомственных
Главному  их управлению. -  СПб., 1880-1892.
5 См.: Обзор деятельности Морского управления в России,  1855-1880 гг. -  СПб., 1880.
6 См.:  Обзор  деятельности  Военного  министерства  в  царствование  императора
Александра  III,  1881-1894 гг.-СПб., 1903.
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деятельности  морского  ведомства,  1881-1894  гг.»1.  В  этих  изданиях

систематизированы  данные  ежегодных  «Всеподданнейших  отчетов  Военного

министерства».  Цифровой  материал  по  личному  составу  содержится  также  в

«Военно-статистическом  сборнике»  и  «Военно-статистических  ежегодниках

армии»3.

Статистические  данные  и  материалы  по  персональному  составу

позволяют  судить  о численности воинских чинов по различным родам  оружия,

что  дает  возможность  сформулировать  выводы  о тенденциях,  складывавшихся

в системе воинских чинов.

Особо  следует  остановиться  на изданиях,  содержащих  списки офицеров.

Основную  часть  этих  справочников  составляли  списки  старших  офицеров  и

чиновников  (с  VIII  класса)  по  старшинству,  выполнявшие  практическую

функцию определения старшинства при чинопроизводстве.

Такие  списки  впервые  стали  издаваться  в  России  в  екатерининское

время -  с  60-х  гг. XVIII  в. До  1796  г. это были общие списки генералам и штаб-

офицерам  (от  майора и  выше) , разбитые  внутри  по чинам  (внутри  чинов —  по

родам оружия). Списки издавались ежегодно. С 1797  г.  их составляют  отдельно

для  генералов  и для  штаб-офицеров5  (в  1800-1801  гг.  изданы  общие  списки6).

Они также  были ежегодными, но с  1813  г.  в отдельные  годы  стали выходить  по

См.:  Обзор деятельности  морского ведомства  за  царствование императора Александра III,
1881-1894 гг.-СПб., 1901.
2 См.: Военно-статистический сборник. -  СПб., 1871.
3 См.: Военно-статистический ежегодник армии за...  1910-1912 гг. -  СПб.,  1911-1914.
4 См.:  Список  находящимся  в  штате  при  войске,  в  полках  гвардии  и  в  артиллерии
генералитету  и штаб-офицерам на... —  СПб.,  1767-1768;  Список Воинскому департаменту  и
находящимся в  штате  при войске, в полках  гвардии, в артиллерии и при других  должностях
генералитету,  шефам и штаб-офицерам, такожде  кавалерам  Военного  ордена и старшинам в
иррегулярных  войсках на... -  СПб., 1769-1796.
5 См.:  Список  армейскому  генералитету  на...  -  СПб.,  1797-1800;Список  генералитету  по
старшинству  на...  -  СПб.,  1801-1834;  Список  армейским  и  гарнизонным  штаб-офицерам
на... -  СПб., 1798-1799; Список штаб-офицеров по старшинству на... -  СПб., 1799-1829.
6 См.: Ранговый  список генералитету  и  штаб-офицерам. По  16  апреля  1800  г. -  СПб.,  1800;
Список генералитету  и штаб-офицерам по старшинству. -  СПб.,  1801.
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нескольку  раз  с учетом  происшедших  изменений. С  1817г.  отдельно  печатают

и  списки полковникам1.

С  1838  г.  офицерские  списки  издают  по  каждому  чину  отдельно:  списки

генералам  ,  полковникам  ,  подполковникам4  и  майорам5.  Списки  стали  более

подробными,  содержали  данные  о  должности,  точных  датах  производства  в

офицеры,  старшинства  в  последнем  чине  и  датах  получения  различных  наград.

После  упразднения  чина  майора  с  1884  г.  издаются  списки  капитанам  -

отдельно  по  каждому  роду  войск:  списки  капитанам  армейской  пехоты,

ротмистрам  армейской  кавалерии,  капитанам  гвардейской  пехоты,  ротмистрам

гвардейской  кавалерии,  капитанам  артиллерии,  капитанам  инженерных  войск

(в  1912-1913  гг.)  и  есаулам  казачьих  войск  (с  1904  г.).  Списки  по  чинам

охватывали  всех  офицеров  в  стране,  где  бы  они  ни  служили,  в  том  числе  и  в

гражданских  ведомствах.

Общие  списки  всех  офицеров  российской  армии  готовили  очень  редко.

Они  составлялись  по полкам (внутри  полка — по чинам). Такие списки известны

за  1797  г.6,  за  1800  г.7,  за  1828-1829  гг.  и  1831-1832  гг.8  В  начале  XX  в.  их

начали  издавать  систематически,  но скоро прекратили  (вышли списки только  за

1908-1910  гг.).

Списки  морских  офицеров  ежегодно  издавались  в  1828-1916  гг.9  Однако

все  справочники  до  второй  половины  XIX  в.  перекрываются  капитальным

изданием  «Общего  морского  списка»  ,  представляющего  собой

См.: Список всем полковникам российской армии по старшинству на... -  СПб., 1817-1827.
2 См.: Список генералам по старшинству на... -  СПб., 1838-1916.
3 См.:  Список  полковникам по старшинству на... — СПб., 1838-1916.
4 См.: Список подполковникам  по старшинству на... -  СПб., 1838-1914.
5 См.: Список майорам по старшинству на... -  СПб., 1838-1887.
6 См.: Список  армейским офицерам  по полкам и батальонам. — СПб., 1797.
7 См.: Военный список октября 29-го дня  1800 г. -  СПб., 1800.
8 См.:  Список генералам, штаб- и обер-офицерам всей российской  армии с показанием чинов,
фамилий и знаков отличия на... -  СПб., 1828-1832.

См.:  Список  личного  состава  судов  флота,  строевых  и  административных  учреждений
морского ведомства на...  —СПб., 1828—1916.
10 См.:  Общий  морской  список:  В  13 ч. -  СПб.,  1885-1907;  Алфавитный  указатель  Общего
морского списка. -  СПб., 1900.
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хронологическое  (по  царствованиям)  собрание  послужных  списков  всех  лиц,

служивших  в российском флоте с  1688  по  1855  гг.

Все  назначения, переводы,  производство  в  чины, награды,  увольнения  в

отпуск  и от  службы  отражались  в ежегодных  (с  1796  г.)  «Высочайших  приказах

0 чинах военных»,  издававшихся  типографским способом1.

Кроме  того, огромное количество материалов  о личном составе  находится

в  архивах,  прежде  всего  в  Российском Государственном  военно-историческом

архиве  (РГВИА)  и  Российском  Государственном  архиве  Военно-Морского

Флота  (РГА  ВМФ).  Это  подлинные  послужные  списки  офицеров,  указы  об

отставке  и  краткие  записки  о  службе,  т.е.  документы,  содержащие  изложение

службы  офицера и основные данные  о  нем. Эти документы  находятся  в  делах,

связанных  со  всеми  изменениями  в  службе  офицеров  (назначениями,

награждениями, отставкой, назначениями пенсий и пособий и т.д.),  по  которым

всегда  велась  переписка  с  Главным  штабом,  Инспекторским  и  другими

департаментами  и  прочими  органами  Военного  министерства,  и  хранятся  в

фондах  этих  учреждений  в  РГВИА  .  В  особые  фонды  выделены  коллекции

послужных  и  других  списков  офицеров,  охватывающие  в  общей  сложности

период  с  конца  XVII  до  начала  XX  в.3  Из использованных  материалов  РГВИА

также  следует отметить  фонды канцелярии Военного министерства4  и  другие5.

Важно  отметить,  что  многие  фонды  РГВИА  до  сих  пор  мало  изучены  и

имеют  исключительную  научную  ценность для  исследования  военной истории

России  в целом и отечественной  системы воинских званий в частности.

В  процессе работы над диссертацией автор тщательно  изучил  содержание

всех  видов  источников.  В  совокупности  опубликованные  и  неопубликованные

источники  составляют  доказательную  базу  для  объективной  оценки

деятельности  государственных  и  военных  органов  России  по  развитию

1 См.: Высочайшие приказы о чинах военных. -  СПб.,  1796-1917.
2 РГВИА, ф. 395,400.
3 РГВИА,  ф. 407,  408, 409, 489,  490.
4 РГВИА, ф.  1,4,  17,29.
5 РГВИА,  ф. 406,  412, 413, 970,  2  583,  16  119.
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отечественной  системы  воинских  чинов  в  исследуемый  период.  Выявление,

анализ  и  научная  обработка  многих  источников  позволили  более  детально

осветить  ряд важных  вопросов,  показать  особенности  становления  и  развития

воинских чинов Русской армии и флота.

Структура  диссертации  обусловлена  целью,  задачами,  предметом

исследования,  специфическими  особенностями  его  объекта.  Диссертация

написана  в  проблемно-хронологическом  плане  и  состоит  из  введения,  двух

глав, заключения, списка источников и литературы,  приложений. Такой подход

дает  возможность  проследить  структуру  и  логику  деятельности  органов

государственного  и военного управления по проблеме  в исследуемый  период.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в

следующем.

1.  Осуществлен  теоретический  анализ  проблемы  становления  и развития

отечественной  системы  воинских  чинов;  выявлены  основные  этапы  и

тенденции.

2.  Проведено  исследование  становления  и  развития  системы  воинских

чинов России по Табели  о рангах.

3.  Выявлена  роль  органов  государственной  власти  и  управления,

политических  и  военных  деятелей  в  совершенствовании  и  развитии

отечественной системы воинских чинов.

4.  Показана  преемственность  воинских  чинов  и  званий

дореволюционного периода  и современной системы воинских званий.

5.  Введено  разграничение  понятийного  аппарата  категорий  «воинские

чины»  и «воинские звания».

Научно-практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что

результаты  проведенного  исследования  предполагают  использование

исторического  опыта  развития  системы  воинских  чинов  и  званий  Русской

армии  и  флота  в  условиях  современных  преобразований  Вооруженных  Сил

Российской  Федерации,  а  также  в  учебно-воспитательном  процессе  и  научно-
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исследовательской  работе  в вузах  Вооруженных  Сил. Положения исследования

представляют  богатейший  материал  для  использования в системе  общественно-

государственной  подготовки со всеми категориями  военнослужащих.

На  защиту  выносятся:

- обоснование условий появления воинских чинов;

- анализ историко-правовых основ военного  чинопроизводства;

-  обоснованная  периодизация развития  отечественной  системы  воинских

чинов и званий рассматриваемого  периода;

-  итоги  исследования  динамики  и  содержания  преобразований  в  системе

воинских чинов и званий Русской армии и флота;

-  теоретические  выводы,  уроки  и  научно-практические  рекомендации  и

предложения  по использованию  исторического  опыта  становления  и  развития

системы воинских чинов и званий.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  выводы  исследования

освещались  автором  в докладах  и выступлениях  перед  курсантами  СВВКИУ РВ

в  1996—2000  гг.,  в  учебных  лекциях  на  занятиях  в  системе  общественно-

государственной  подготовки  с  личным  составом  войсковых  частей  01349,

32175,  13991 в  2000-2008  гг., в  сообщениях  и  докладах  на кафедрах  истории,

истории войн и военного искусства  Военного университета  в 2005—2009 гг.

Материалы,  полученные  в  результате  исследования,  были  изложены  в

научных  работах,  принимавших  участие  в  конкурсе  Российской Федерации на

лучшую  научную  работу  слушателей  (курсантов)  по военной науке  и  технике:

«История  воинских званий России»  1996 г., «История  знаков различия Русской

армии»  1997 г.

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в

публикациях:

1.  История  появления  и  развития  воинских  званий,  знаков  различия  и

наград:  Учебно-методическое  пособие. -  Серпухов,  1999  -  8 п.л.
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2.  Становление  системы  воинских  чинов  Русской  армии  //  Труды  XXV

Межведомственной  научно-технической  конференции  космодрома  «Плесецк».

-  Плесецк, 2007 -  0,5  п.л.

3.  Предыстория  «Табели  о  рангах»  //  Ярославский  педагогический

вестник. -  2007.  -  № 4 (53) -  0,5  п.л.

4.  Некоторые  аспекты  истории  воинских  чинов Русской  армии до  начала

XVIII  в.  //  Защитники  Отечества:  Материалы  XXIII  общественно-научных

чтений по военно-исторической тематике.  — Архангельск,  2008 — 2  п.л.

5.  Развитие  понятий  «чин»  и  «звание»  в  документах  органов

государственного  управления  дореволюционной  России  //  Защитники

Отечества:  Материалы  XXIII  общественно-научных  чтений  по  военно-

исторической тематике. -  Архангельск,  2008 -  0,5  п.л.

6.  Некоторые  аспекты  истории  развития  системы  воинских  чинов

Российской  империи  в  XVIII  -  начале  XX  в.  //  Труды  XXVI  Научно-

практической конференции космодрома  «Плесецк».  -  Плесецк, 2008 -  0,5  п.л.

7.  Эволюция содержания  понятия «офицерские  чины»  в XVIII  — XIX  вв. //

Военно-исторический  журнал.  -  2008.  -  № 12-0,5  п.л.

Общий объем  публикаций  по теме  —  12,5  п.л.
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ГЛАВА  I. ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ  И

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОИНСКИХ ЧИНОВ  И ЗВАНИЙ

В  РУССКОЙ АРМИИ И НА  ФЛОТЕ

§  1. Генезис воинских чинов

В  ряду  мер,  проводимых  в  ходе  военных  реформ  в  разное  время  в

Русской  армии,  одно  из  важнейших  мест  занимала  система  производства  в

чины  и звания и порядок замещения ими различных  воинских  должностей.

Воинские чины и звания определяют  в войсках  то  место, которое  каждый

служащий  занимает  в рядах  армии, указывают  на обязанности  и права, какими

пользуется  каждый  военнослужащий,  определяют  степень  предоставленной

ему  власти.  Отсюда  очевидно  то  значение,  которое  должна  иметь  как  сама

градация чинов и званий в каждой  армии, так еще более  и система  прохождения

этих  чинов: от  этого  зависит, возможно, лучшее  замещение  всех  должностей,  а,

следовательно,  и успех  всех  военных предприятий как административных, так и

боевых.

С  другой  стороны,  законоположения,  относящиеся  к  чинопроизводству,

имеют  важное  влияние  и  на  нравственную  силу  войск:  ими  поддерживается  в

военнослужащих  дух  честолюбия  -  эта могущественная  пружина  всех  военных

доблестей;  слова,  что  каждый  солдат  может  быть  генералом,  а  еще  более

уверенность  в  том,  что  это  не  фраза,  а  исполняемая  действительность,

неоднократно делали  и будут  делать  героев  из людей  самых  скромных.  Однако

для  действенности  данного  высказывания  необходимо  законодательно

гарантировать  это  важное  преимущество  каждому  военнослужащему,  чтобы

каждый  мог  иметь убеждение,  что,  где  бы он ни находился:  в пехоте,  во  флоте,

авиации  или  какой-либо  специальной  службе  —  везде  его  служба  будет

надлежаще  оценена,  даст  ему  возможность  повышения  в  воинском  звании

соответственно  способностям  и  заслугам,  предоставит  ему  право  занимать

I
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высшие  должности,  удовлетворяющие  его  самолюбие,  обеспечивающие

положение как его собственное, так и членов его семьи.

Исторический  опыт  свидетельствует, что система  воинских чинов  всегда

находится  в  тесной  связи  с  организацией  вооруженных  сил.  Формирование

постоянной  армии в европейских  странах  началось  примерно  с середины  XV  в.

Во  Франции начало  ей было  положено  ордонансами  1445 г., согласно  которым

набор  солдат  превращался  в  государственную  монополию,  а  офицеров  мог

назначать только король. Было сформировано  15 так называемых  ордонансовых

рот,  состоящих  из  рыцарских  «копий».  В  состав  «копья»  входили  рыцарь,

пехотинец,  паж  и  конные  стрелки.  Таким  образом,  происходило  как  бы

врастание  рыцарской  организации  войска  в  структуру  постоянной  армии

(однако рыцарь  не был  командиром «копья»,  а только  главным  бойцом его:  при

боевом построении роты рыцари образовывали первую  шеренгу).  Офицеры рот,

как  и солдаты,  получали  жалованье  от короля, в ротах  устанавливалась  строгая

дисциплина, регламентировались  отпуска,  снабжение и т.д.

К  началу  XVI  в.  во  всей  Европе,  особенно  в  Германии,  практика

комплектования  постоянных  армий,  содержавшихся  государством,  была

распространена  очень  широко  и  проводилась  по  сложившейся  системе.

Военачальнику  выдавались  патент  на  право  набора  войск  установленной

численности  и  определенная  сумма  денег.  Он  приглашал  известных  ему

военных  специалистов  в  качестве  полковников,  которые  подбирали  себе

капитанов,  формировавших  роты.  Капитаны  имели  заместителей  -

лейтенантов,  и,  кроме  того,  в  каждой  роте  имелся  прапорщик,  носивший

ротное  знамя,  и  фельдфебель  -  распорядитель.  Армия  состояла,  таким

образом, из полков и рот  (от  10 до 30 на полк)1.

Анализ  литературы  свидетельствует  о  том,  что  в  России  появление

воинских  чинов  также  зависело  от  развития  организационных  форм  войска.

Основу  войска  Древней  Руси  составляло  профессиональное  ядро  -  княжеская

1 См.: Разин  Е.А.  История военного  искусства.  -  М.,  1955. -  Т. 2. -  С. 429-430, 558.
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дружина.  Все  князья  окружали  себя  отрядами  воинов-профессионалов  -

«мужей»,  составлявших  старшую  дружину.  Наряду  с  этой  категорией

княжеских  соратников,  свободных  людей,  в  дружине  существовал  низший

слой -  младшая  дружина.  Его  составляли  «отроки»  -  рядовые  воины, в  мирное

время использовавшиеся как слуги  в княжеском хозяйстве.  К младшей  дружине

относились  также  «гриди»  — телохранители  князя,  имевшие  более  высокий

социальный  статус.  С  развитием  феодальных  отношений  «мужей»  сменили

«бояре»1.

В  мирное  время  княжеских  дружин  хватало  для  охраны  территорий

государства,  дозорной  службы,  сбора  полюдья  (налогов).  Для  отражения

крупных  набегов  кочевников,  организации  походов  в  сопредельные  страны

созывалось  народное  ополчение  («вой»).  Войско  имело  десятичную

организацию,  подразделяясь  на  десятки,  сотни  и  тысячи,  во  главе  которых

стояли  десятские,  сотские  и  тысяцкие.  Общее  командование  войском

принадлежало  князю (воеводе)  .

Русские  вооруженные  силы  к  XVII  в.  состояли  из  поместной  конницы (с

городовыми  казаками)  и  стрельцов,  служивших  на  постоянной  основе,  но

живших  вместе  с  семьями  и  в  мирное  время  занимавшихся  ремеслом  и

торговлей.  Поместная конница (дворянское ополчение) имела  территориальную

организацию. Единственной известной единицей  ее  была  сотня (в ряде  случаев

состоящая  из  дворян  и  детей  боярских  определенного  города),  но  численность

ее  могла  быть  самой  различной.  Постоянного  организационного  объединения

сотен  в  соединения  высшего  порядка  также  не  было  (так  называемые  полки

были  тактическими  единицами,  создаваемыми  на  время  походов  и  военных

действий).  Поэтому  единственным  офицерским  чином,  известным  по

документам  того  времени,  был  сотник  или  сотенный  голова.  У  городовых

казаков  встречаются  есаулы,  атаманы.  Что  касается  стрельцов,  то  при  царе

1 См.: Киселев А.С.,  Сахончик Д.В.,  Шеин И.А.  Военная  история. Ч.  1.  Вооруженные  силы и
военное искусство  Руси в войнах  ГХ-XVII вв.: Учеб. пособие. — М., 2004. -  С. 8 -  9.
2 См. там же.-С.  11.
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Михаиле  Федоровиче  основной  их  постоянной  единицей  был  приказ

(соответствующий  полку), во главе  которого  стоял  голова. Приказ делился  на 5

сотен  во  главе  с  сотником  или  сотенным  головой.  Приказы  и  сотни

именовались  по  фамилиям  своих  командиров.  Известны  также  чины

пятидесятника  и  десятника:  первый  из  них  был  помощником  сотника,  а

второй  назначался  из  рядовых  стрельцов  и  играл  роль  унтер-офицера. При

Алексее  Михайловиче  слово  «приказ»  заменяется  на «полк»,  и  соответственно

его  командира  называют  полковником.  Кроме  того,  численность  полка

увеличивается  до  10  сотен  и  появляется  звание  полуголовы  или

пятисотенного  головы  — помощника  командира  полка.  Таким  образом,  все

чины соответствовали  определенной строевой  должности.

В  Уложении  царя  Алексея  Михайловича  (от 29  января  7157 /  1649 г.1)

встречаются  следующие  наименования  военных  людей:  «государевы  ратные

люди  всего Московскаго государства», «служилые люди», «воинские люди»2.

Высшие  командиры  были  представлены  воеводами  полков,  которые  не

были  постоянными  единицами,  а  формировались  только  на  время  войны,  и

соответственно  воеводы  назначались  только  на это же  время  (Русская  армия

делилась  на полки -  большой,  правой  и левой  руки,  передовой,  сторожевой  и

прибылый).  В  XVIII  в.  делались  попытки  соотнести  должности  воевод  с

генеральскими  чинами  того  времени  (дворовый  воевода  приравнивался  к

генералиссимусу,  первый  воевода  большого  полка  —  к  генерал-

фельдмаршалу,  второй  воевода большого  полка  и первые  воеводы  полков

правой  и левой  руки  — к генералу,  третий  воевода большого полка,  вторые

1 До 1700 г.  от  «рождества Христова»  летосчисление  велось  от  «сотворения  мира». 19
декабря  7208  г.  (от  «сотворения  мира»)  Петр  I  подписал  указ  о  реформе  календаря.
Вводилась  принятая  уже  в  большинстве  стран  Европы  новая  эра, а  вместе  с ней
устанавливалось  начало  нового  года с  1 января. До  этого  новый  год в России  отмечался с  1
сентября.  7208  год  был  самым  коротким  -  всего 4  месяца  (с 1 сентября  по  1 января). В
Полном  собрании  законов  Российской  империи  год  издания  закона  до  1700  г.  печатался
через  дробь:  в  числителе -  год  от «сотворения  мира»,  в знаменателе  —  год  от  «рождества
Христова».
2 См.:  ПСЗ РИ.  Собр.  1-е. -  Т. I.  Уложение Государя  царя  и  великаго  князя  Алексея
Михайловича. -  Гл. VII. О  службе всяких ратных людей Московскаго Государства.
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воеводы  полков правой  и левой руки  и первые  воеводы  остальных  полков — к

генерал-лейтенанту)  ,  но  делалось  это  чисто  произвольно,  т.к.  никакого

постоянного  прохождения  службы  воеводами  не существовало,  и  назначались

они главным  образом из местнических  соображений.

Действительными  чинами  в то  время  были  звания, развившиеся  на  базе

придворных  должностей  и  составлявшие  общегосударственную  служебную

иерархию.  Эта  иерархия  насчитывала  8  основных  ступеней:  1)  бояре;

2)  окольничие;  3)  думные  дворяне;  4)  стольники;  5)  стряпчие;  6)  дворяне;

7)  жильцы;  8) дети  боярские.  Носители  первых  трех  категорий  были  членами

Боярской  думы,  все они считались  высшими  чинами.  Остальные  составляли

русское  дворянство как сословие2.

Анализ  архивных  документов  и  литературы  по  проблеме  показал,  что

становление  системы  офицерских  чинов  современного  типа  связано  с

привлечением  на русскую  службу  иностранцев.  Первые  «вызовы»  на русскую

службу  служилых  иноземцев  из  европейских  стран  отмечены  еще в  XV  в. К

концу  XVI  в.  они начинают  играть  заметную  роль  в  русских  вооруженных

силах,  однако  на организацию  армии  и  порядок  службы  они тогда  большого

влияния  не  оказывали.  В  начале  XVII  в.  в  армейскую  организацию

применительно  к  иноземцам  вводится  понятие  «рота»,  вследствие  чего

появляются  чины  командиров  рот -  ротмистра  и  капитана  (встречается  со

времен Бориса Годунова  почти  одновременно  с ротмистром,  но намного реже),

а также  поручика  -  помощника или заместителя  командира роты  (офицера для

поручений)3.

Первые  полковники  и  ротмистры  русской  службы  в  «смутное  время»

были  в  рядах  польско-литовских  и  отчасти  казачьих  войсковых  единиц.  При

Лжедмитрии  I в  1605-1606 гг. ротами  иноземных телохранителей  командовали

1 См.:  Татищев  В.К  Историческое  известие  о  старинных  чинах  //  Древняя  российская
вивлиофика. 1791.-Т. 2 0 . - С . 219.
2 См.: Водарский  Я.Е.  Служилое  дворянство  в  России  в  конце  XVII  -  начале  XVIII  в. //
Вопросы  военной истории России. — М.,  1969.  -  С. 237.
3 См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. -  С. 26.
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капитаны:  французской  -  Якобус  Маржерет,  английской  -  Маттиас  Кнутсен,

шотландской  -  Альбертус  Ван-Дамен  (по другим  источникам  - Ланда).  Русские

же  источники называют  их  не капитанами, а  сотниками. Конной ротой  гвардии

Лжедмитрия  I командовал любимец Дмитрия  «рохмистр»  Долгорукий1.

Первым  полковником  в  России  упоминается  (в  собраниях  документов

XVII  в.) Христофор  Высичинский  в  1611  г.  , но это упоминание  связывается  не

с  полком,  а  с  несколькими  литовскими  ротами.  Полковники  как  командиры

полков  начинают  упоминаться  лишь  с  1630  г.  в  связи  с  приглашенными

иноземными  и  вновь  сформированными  русскими  полками  иноземного  строя.

Во  главе  этих  формирований  был  поставлен  Александр  Ульянович  Лесли,  но

еще не в звании генерала,  а только  «старшего  полковника»3.

Однако,  как  показал  проведенный  анализ  источников  и  литературы,

большая  часть  званий  западного  типа  пришла  к  нам  в  1630-х  годах

непосредственно  с  Запада  при  найме  иноземных  полков  для  Смоленского

похода  (1632—1634 гг.)4,  который  стал  заметным  рубежом  на  пути  становления

системы  воинских чинов и званий Русской  армии и при формировании тогда  же

русских  полков иноземного строя.

В  1630  г.  были  разосланы  грамоты  о  высылке  в  Москву  детей  боярских

для  обучения  их  немецкими  полковниками  (главным  образом  привлекались

беспоместные  дети  боярские  с  правом  впоследствии  возвратиться  к  службе  на

прежних  основаниях),  в  результате  чего  были  сформированы  6  пехотных  и

1  рейтарский  полк, состоявшие  как из иностранцев, так  и  из русских  служилых

людей.  Большой пользы  в  походе  они не принесли и  с окончанием войны  были

распущены  (тем  более,  что  в  ходе  войны  выявилась  крайняя  ненадежность

1 См.:  Габаев  С,  Афанасьев В.  Воинские  звания  в  царской  армии  // Военно-исторический
журнал. -  1940. -  №  9. -  С.  111-112  (Акты археографической экспедиции. — Т. I. — С. 108).
2 См. там  же. -  С.  112 (Книги разрядные. -  Т. I. -  С.  217).
3 См. там же (Акты Московского государства. — Т.  I. -  С.  331).
4 Сам Смоленский  поход закончился  неудачей  для  Русской  армии.  Командующий  русской
армией  воевода  Михаил  Шеин  (дед  будущего  генералиссимуса  А.С.  Шеина)  был  признан
виновным  и  казнен.  Однако  некоторые  историки  (например,  СВ.  Волков)  считают  этот
поход значимым для развития воинских чинов русской армии.
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иностранцев,  переходивших,  попав  в  плен,  на  службу  к  противнику),  а

оставшиеся  в  России  иноземцы  проходили  службу  на правах  русских  дворян.

Однако  значение  этого  первого  опыта  было  чрезвычайно  велико.  Впервые  в

Русской  армии  появился  кроме  стрелецкого  новый  тип  полка  с  полной

иерархией  чинов, отличной  от старорусской:  полковник  -  большой  полковой

поручик  (подполковник)  -  майор  —  капитан  (ротмистр)  -  поручик  -

прапорщик.  Названия  чинов  заимствованы  из  Западной  Европы,  однако  в

основу  их  учреждения  легло  правило,  чтобы  каждый  чин  соответствовал

известной  должности,  связан  был с  определенными  правами  и  обязанностями.

Поэтому  первоначально  число чинов является крайне  ограниченным1.

В  это же время  сделана  попытка сформировать  полки «иноземного  строя»

исключительно  из русских  людей,  для подготовки  к  чему  в  сформированные

полки  были  назначены  «дублеры»  из русских  —  второй  комплект  офицеров (по

4  полковника,  подполковника  и  майора,  2  квартермистра,  17  капитанов,  32

поручика  и  33  прапорщика).  Это  первый  случай  присвоения  русскому

служилому  человеку  «иноземного»  чина2.

В  1642  г.  были  сформированы  два  выборных  московских  полка

«иноземного  строя»,  затем  их  число  увеличилось  с  разделением  на  полки

солдатские  (пешие),  рейтарские  и  драгунские.  По  уставу  1647  г.  все

начальствующие  лица  в  полку  (урядники)  различаются  на  ранги  -  высокие,

средние  и  нижние  (т.е. штаб-,  обер-  и  унтер-офицеры):  к  высоким  отнесены

полковник,  полковой  поручик  (подполковник)  и  полковой  сторожеставец

(майор);  к  средним  —  капитан,  поручик  и  прапорщик.  Особое  внимание

уделялось  роте  -  основному  звену,  прочность  которого  строилась  на  трех

последних  офицерских  чинах:  «...и  та  рота  гораздо  устроена,  когда  капитан

печется  о  своих  солдатах,  а  поручик  мудр  и  разумен,  а  прапорщик  весел  и

См.:  Глиноецкий  Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства  в Русской  армии  // Российский  военный  сборник. -  Вып.  17.  Офицерский
корпус русской  армии. Опыт самопознания. - М., 2000. — С. 24.
2 См.: Мыитаевский М.З. Офицерский вопрос в XVII  веке. -  СПб.,  1899. -  С.  26.
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смел»  .  Капитан  являлся  полным  хозяином  своей  роты,  несущим  за  нее  всю

полноту  ответственности,  поручик  был  его  помощником  и  заместителем,  вел

роспись  солдат,  распределял  их  по  капральствам  и  вел  обучение,  прапорщик

должен  был  нести  ротное  знамя,  «печаловаться»  о  солдатах  и  им  «смельства

наговаривать»,  т.е. поднимать боевой  дух.

Анализ  источников  и  литературы  позволил  сделать  вывод,  что

увеличение  числа  полков «иноземного  строя»  во  второй  половине  XVII  в.  (при

Федоре  Алексеевиче  насчитывалось  48  солдатских  и 26 рейтарских  и копейных

полков) привело к появлению генеральских чинов.

Чин  генерала  в  сборниках  документов  XVII  в.  упоминается  впервые  в

1655  г.  в  отношении  Абрама  Лесли.  Первый  генерал-поручик  Томас  Далиель

упоминается  в  1659  г.  Через  два  года  (1661  г.)  в  документах  уже  фигурирует

генерал-майор. Этот чин имел Биллион Дромонд".

Как  видно  из  анализа  архивных  документов,  занесенные  в  Россию

военные  чины  с  Запада  до  этого  времени  имели  исключительно  лишь

иностранцы.  И  только  в  1667  г.  звание  генерала  получил  полковник  1-го

выборного Московского солдатского  полка Аггей  Алексеевич  Шепелев3.

Однако  необходимо  подчеркнуть,  что  командиры  полков  нового  строя,

даже  произведенные в генералы,  не могли рассчитывать  на занятие  должностей

начальников  отдельных  больших  отрядов  русского  войска.  Солдатские  полки

занимали  в  нем  все-таки  второстепенное  положение,  а  основу  войска

составляли  поместная  конница  и  стрельцы,  объединяемые  в  оперативном

отношении  в  унаследованные  от  прежних  времен  полки  под  началом  воевод.

Воеводою  же  генерал  полков  нового  строя  не  мог  быть  назначен,  не  пройдя

всей  лестницы  общегосударственных  придворных  чинов — по меньшей мере  до

окольничего.

Учение  и хитрость ратного  строения  пехотных людей.  1647.  -  С.  34.
2 См.:  Габаев  С,  Афанасьев  В.  Воинские  звания  в  царской  армии  //  Военно-исторический
журнал.  -  1940. - №  9. -  С.  112  (Акты Московского  государства. -  Т.  III. -  С.  103).
3 См. там же (Дворц. Разр. -  Т.  III. -  С.  103).

https://warlib.site/
https://t.me/warlib_site



29

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  констатировать,  что  в

это  время  возникает  уникальная  ситуация,  когда  ряд  «ратных  людей»  имеют

одновременно  общегосударственные  придворные  чины и появляющиеся новые

воинские  чины,  однако  новые  чины  еще  не  заняли  своего  места  в

государственной  служебной  иерархии.

За  отличие  в  службе  «ратные  люди»  повышались  по  линии

общегосударственных  придворных чинов: «...Великий  Государь  пожаловал тех

раненых, за службы и за раны велел  их написать из Стряпчих в Стольники,  а

из житья в  Стряпчие...

...Ротмистр  Степан  Аверкиев  сын  Кондырев,  сказался  в  Стряпчих

же...  Ведениктова  полку  Змаева,  Капитан Денис  Деев  сын  Лихарев,  сказал:

служил  в житье. Васильева  полку Челюсткина Порутчик Максим Никифоров

сын Желтухин,  сказался в житье. Капитан и Порутчик Григорей Иванов сын

Писарев,  сказался  в  житье,  Ведениктова  полку  Змаева  Прапорщик  Федор

Яковлев сын Чюмичев...»'

Следует  подчеркнуть,  что  положение,  при  котором  наиболее

подготовленные  в  военном отношении люди  были отстранены  от  командования

крупными  соединениями  войск,  не  могло  оставаться  незамеченным,  и

реорганизация  службы  офицерских  кадров  неуклонно  шла  в  направлении

унификации  системы  чинов  и  устранения  местнических  влияний.  В  1680  г.

издан  именной указ  царя  Федора  Алексеевича,  по которому  он велел  быть из

голов  в  полковниках,  из  полуголов  в  полуполковниках,  из  сотников  в

капитанах:  «за  многия  ваши  службы  и  за  раны,  велел  вам  быть  из Голов  в

Полковниках,  из Полуголов в Полуполковниках,  из Сотников  в Капитанах,

...и  впредь  вас  прежними  чинами  Полковников  Головами,  Полуполковников

Полуголовами,  Капитанов  Сотниками  нигде  не именовать,  и никому  вас теми

прежними  чинами  не называть  и не попрекать, и в укоризну  вам тех  прежних

1 ПСЗ  РИ. Собр.  1-е. -  Т.  I. -  № 484  (Указ Алексея  Михайловича от  10 декабря 7179/1670 г.
«Именный  объявленный  Розряду  памятью  из Казанскаго  приказа. -  О повышении  чинами
ратных людей за службу и раны»).
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чинов  ни  кому  не  ставить,  ...а  которые  из  них  упрямством  своим  в  том  чине

быть  не похотят  и станут  себе  ставить  то  в бесчестье:  и тем людем  от  Великаго

Государя  за то  быть  в наказанье и в разоренье безо всякия пощады»1.

Речь в указе  шла о том, что  во  всех  стрелецких  полках вводилась  такая  же

номенклатура  чинов,  какая  была  в  полках  нового  строя  (что,  по-видимому,

вызвало некоторую психологическую  ломку  среди стрелецких командиров).

В  1682  г.  была,  наконец,  официально  отменена  местническая  система

занятия  должностей  в  государстве,  основанная  на  приоритете  родовитости  и

служебного  положения  предков,  что  устранило  последнюю  преграду  к

становлению  новой  иерархии  офицерских  чинов.  В  «Соборном  деянии  об

уничтожении  местничества»  можно  проследить  иерархию  «старых»  и  «новых»

чинов  в  государстве:  «...ниже  сего  подписали:  Иоаким,  Божиею  милостию,

Патриарх  царствующаго  великаго  града  Москвы и  всея  России, Митрополиты,

Архиепископы,  Архимандриты,  Бояре, Окольничие, Думные  Дворяне,  Думные

Дьяки,  Стольники  Комнатные, Выборные:  Стольники, Генералы, Полковники

рейтарские, Полковники пехотные, Стряпчие, Дворяне и Жильцы»  .

Правительство  «получило  свободу»  при  назначении  на  должности,  и

генералы  заняли  подобающее  им  место  в  войсках  (хотя  до  Петра  I  во  главе

армии ставился все-таки не генерал, а воевода).

Проведенный  анализ  показал,  что  на  систему  чинопроизводства

сильнейшее влияние оказывали прежние представления  о престижности  старых

придворных чинов.

До  1672  г.  практиковалось  производство  через  чин.  Получение

придворных  чинов  иногда  связывалось  и  с  повышением  в  офицерских  чинах,

часто  минуя промежуточные  чины. Так, стряпчие могли производиться прямо в

1 ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е. -  Т.  II. -  №  812  (Указ  Федора Алексеевича  от 25  марта 7188/1680  г.
«Именный,  сказанный  Полковникам,  Полуполковникам  и  Капитанам  Московских
стрелецких  приказов,  пожалованным  в  сии  чины  из  Голов,  Полуголов  и  Сотников.  —  Об
оставлении их при прежних службах, и о непричитании им прежних чинов в  укоризну»).
2 ПСЗ РИ. Собр.  1-е. - Т .  II. — № 905 («Соборное деяние об уничтожении местничества» от 12
января 7190/1682 г.).

https://warlib.site/
https://t.me/warlib_site



31

подполковники,  жильцы  -  в  поручики  и  т.д.;  имел  даже  место  случай

производства  дворцового  служителя  (подключника)  в  стрелецкие  капитаны.

Иногда  бывали  случаи,  когда  в  качестве  первого  офицерского  чина  выступали

сразу  более  высокие чины  —  известны  случаи  производства  недорослей  сразу  в

капитаны.  Даже  и  в  последние  годы  XVII  в.  встречаются  производства  через

чин:  из  капитанов  —  в  полковники, из  прапорщиков  — в  капитаны1.  В  1672  г.

последовало  распоряжение производить исключительно  «из  чина в чин»2.

В  ходе  создания  регулярной  армии  Петром  I  устанавливаются  новые

чины.  С  1694  г.  встречается  чин генералиссимуса, этот высший чин, стоявший

вне системы  офицерских чинов, был присвоен лишь немногим лицам3.

С  1698  г.  наравне  с  чином  генерал-поручика  употребляется  равный  ему

чин  генерал-лейтенанта  .  С  введением  в  1698  г.  постоянного  разделения

полков  на  батальоны  добавлен  чин  майора,  соединенный  со  званием

батальонного  командира (до этого  года  данный чин употреблялся  крайне редко

и  присваивался иностранцам)5.

В  указе  Петра Алексеевича  7205  / 1696  г.  встречаем  упоминание  высших

военных должностных  лиц того  времени:

«Великий  Государь  пожаловал  Большого  полку  Боярина.  и  Воеводу

Алексея  Семеновича Шеина7, за  его радетельную  службу, что  он в прошлом  204

См.: Мышлаевскгш М.З.  Офицерский вопрос в XVII  веке. -  С. 48.
2 См.:  ПСЗ РИ. Собр.  1-е.  —  Т.  I.  -  №  529  (Указ  Алексея  Михайловича  от  3  сентября  7181  /
1672  г.  «Память  Дьякам.  О  посылке  грамот  к  Боярину  Ромодановскому  и  Воеводам,  с
запрещением  отпускать  из Белогородских  и Севских  полков начальных  людей  за  болезьнями
и для иных дел  в Москву, и переводить  из чина в чин без  Государева  указа»).
3 Чина  генералиссимуса  были  удостоены:  в  1694  г.  — Ф.Ю.  Ромодановский,  в  1696  г.  -
А.С.  Шеин, в  1727  г. -  А.Д.  Меншиков, в  1741  г. -  принц Антон  Ульрих  Брауншвейгский  и  в
1799  г.  -  А.В.  Суворов  (см.:  Волков  СВ.  Русский  офицерский  корпус.  -  С.  48;
Колесников  А.А.  Маршалы  России:  Историко-биографический  справочник.  -  Ярославль,
1999).

4 См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. -  С. 48.
5 См.:  Глииоецкий  Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства  в Русской  армии  // Российский военный  сборник. — Вып.  17.  Офицерский
корпус  русской  армии. Опыт самопознания. -  С.  24-25.
6 Тогда  Петр  еще  не  имел  императорского  титула,  а  именовался  «Государь  царь  и  великий
князь».
7 За Азовский  поход  А.С.  Шеину был пожалован  чин  генералиссимуса.
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году',  по Его  Государеве  службе  под  Турским  городом  Азовым  с  ратными

конными  и пешими людьми,  и с  неприятельскими людьми  были  у  него  бои, и

городы  Азов  и  Лютин  с  пушки  и со всякими  воинскими припасы  взяли; да за

тое  ж службу Адмирала  Лефорта2  да Генерал  Комисария  Федора  Алексеевича

Головина3, велел  им дать  Своего Великаго Государя  жалованья вотчины.. .»4

Попытка  упорядочить  систему  военных  чинов  была  сделана  в  1698  г.

генералом  А.А. Вейде.  На основе изучения  «цесарских»  (австрийских)  военных

уставов  он представил  Петру  I  проект  «Воинского  устава»5.  Согласно  ему все

«начальные  люди»  делились  на  «вышних»  и  «нижних»  (позже  получивших

наименование  унтер-офицеров).  В  состав  «вышних»  входили  генеральские,  а

также  полковые  и ротные  офицерские чины. Генералитет  составляли  строевые

командные  чины  и  чины  нестроевого  управления.  К  первым  относились

генералиссимус  или  полный  воевода6,  генерал  над  пехотой,  генерал  над

конницей,  генерал-фельдцейхмейстер, генерал-майор  и бригадир.  К высшим

нестроевым  чинам  относились  генерал-комиссариус  (в  его  ведении

находилась  вся  финансовая  часть  в  войске),  его  помощники  —  верховный

комиссариус  в  чине  полковника  и  два-три  «простых  комиссариуса»,  генерал-

квартирмейстер  (прообраз  начальника  Генерального  штаба),  генерал-

адъютант  при генералиссимусе,  генерал-аудитор  (высший  военно-судебный

7204 год от «сотворения мира».
2 Ф.Я. Лефорт был первым адмиралом русского  флота.
3 Ф.А. Головин был первым русским  генерал-фельдмаршалом.
4 ПСЗ РИ.  Собр.  1-е. -  Т.  III. -  № 1563 (Указ  Петра Алексеевича  от 27 декабря  7205 / 1696 г.
«Именный  -  О  пожаловании  Боярина  Шеина,  Адмирала  Лефорта  и  Генерал  Коммисара
Головина вотчинами, за их  службу в походе под  Азовом»).
5 См.: Воинский  устав,  составленный  и посвященный  Петру  Великому  генералом  Вейде  в
1698 г.-СПб.,  1841.
6 В  Уставе  Вейде  нет  разъяснения,  кто  именно  мог  быть  генералиссимусом.  Этот  чин в
России  впервые  был  пожалован  князю  Ф.Ю.  Ромодановскому  (присвоен  как  должность
командующего  потешными  войсками,  затем  первыми  гвардейскими  полками  -
Преображенским и Семеновским) и дворовому  воеводе А.С. Шеину (за успешные действия в
Азовском  походе  1695  г.).  Определенный  как  чин,  соединенный  с  должностью
главнокомандующего,  он изменил свое значение в уставе 1716 г. Вероятно, по этой причине
в  справочниках  в  числе  русских  генералиссимусов  Ф.Ю.  Ромодановский  и  А.С.  Шеин
упоминаются  крайне  редко  (См.:  Колесников  А.А.  Маршалы  России:  Историко-
биографический справочник. -  С. 8-12; Шепелев Л.Е. Титулы,  мундиры и ордена Российской
империи.-С. 109).
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чиновник),  генерал-инженер. Между  чинами  генерал-майора  и бригадира еще

не  устанавливалось  четкого  различия:  в  обязанности  обоих  чинов  входило

командование бригадой  (из двух-четырех  полков). К полковым и ротным чинам

были  отнесены  уже существовавшие  к 1698 г. строевые  чины от полковника до

прапорщика.

С  1699  г.  встречаются  чины  генерал-фельдмаршала1  и  капитан-

поручика  (в артиллерии  секунд-капитана). В  1703  г. введен  чин  подпоручика

(в  артиллерии  секунд-поручика)  .  Чин  майора  с  1711  г.  разделен  на две

степени  -  премьер-майор  (командовал  первым  батальоном  полка)  и секунд-
~  змайор  .

Таким  образом,  к  началу  XVIII  в.  закончен  процесс  генезиса  воинских

чинов в Русской армии и сложились предпосылки складывания их в  систему.

Изучение  архивных  документов  и литературы  по проблеме  показало,  что

в  исторической  науке  отсутствует  четкое  разграничение  понятий  «воинский

чин», «офицерский чин»  и «воинское звание», «офицерское  звание».

Уже  в конце XIX в. государственный  секретарь  А.А. Половцев говорил  о

том,  что настанет  такое  время, когда  историку  трудно  будет  дать  определение

понятию «чин»4.

В  справочной  и  исторической  литературе,  как  правило,  дается

совмещенное  понятие  воинского  чина  и  звания,  без  определения  разницы  в

терминах.  При этом второе  понятие может  писаться  в скобках  (воинское звание

(чин))  или через  союз  «и»  (воинские  чины  и  звания).  Следствием  этого  стала

разная трактовка одного и того же  понятия в литературе.  Так, воинские чины по

Табели  о рангах  в Военной  Энциклопедии названы «Воинские  чины  и звания в

1 Первым  в России в  1700  г. чин генерал-фельдмаршала  получил  Ф.А. Головин,  последний
раз  (из  русских)  он  присвоен  в  1898  г.  Д.А.  Милютину  (См.:  Колесников А.А.  Маршалы
России: Историко-биографический справочник).
2 См.: Глиноецкий  Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства  в русской  армии  // Российский военный сборник. -  Вып.  17. Офицерский
корпус русской армии. Опыт самопознания. — С. 25.
3 См.: Волков СВ.  Русский офицерский корпус. -  С.  48.
4 См.: Шепелев Л.Е.  Титулы, мундиры и ордена Российской империи. -  С.  5.
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России  к  1917»1,  в  Большой  Советской  Энциклопедии  -  «Воинские  звания  по

Табели  о рангах»  .

Наиболее  полно  рассматриваемая  проблема  отражена  в  работах

Л.Е.  Шепелева  .  Военными  чинами  он  называет  только  те,  которые  вошли  в

Табель  о  рангах,  т.е.  которым  присвоен  класс  с  I  по  XIV.  Остальные

называются  воинскими званиями. Так, прапорщик — это чин4, а подпрапорщик  -

звание5  (не  входит  в  Табель  о  рангах),  генерал-фельдмаршал  -  чин6,  а

генералиссимус  -  звание  . Таким образом, по Л.Е. Шепелеву  военные чины — от

прапорщика  до  генерал-фельдмаршала,  а  военные  звания  -  от  рядового  до

фельдфебеля  (сержанта),  подпрапорщика  и  генералиссимус  (как не  входящий  в

Табель  о рангах), кроме того,  к ним же  отнесены  и Свитские звания8.

Такого  же  принципа  придерживаются  составители  Военной

энциклопедии:  «к  концу  первой  четверти  XVIII  в.  сложилась  следующая

система  званий  воинских  (чинов)...  Офицерские  звания  воинские  именовались

воинскими чинами, а унтер-офицерские  -  званиями»9.

Однако  воинские  звания  от  рядового  до  подпрапорщика  в  Военной

энциклопедии  также  называются  нижними  чинами10.  В  Воинском  уставе

1716  г.  Петра  I  звание  генералиссимус  названо  -  чином11.  Так  же  возникает

вопрос,  как  именовать  мичмана,  который  в  1-й  пол.  XVIII  в.  был  унтер-

офицерским званием, а затем  стал  младшим  офицерским чином.

1 См.: Звания воинские  // Военная энциклопедия: В 8  т.— М., 1995. -  Т. 3. — С. 262.
2 См.: Кулешов А.Д.  Звания  воинские  //  Большая  Советская  Энциклопедия  (электронная
версия). Научное  издательство  «Большая  Российская Энциклопедия», 2002.
3 Шепелев Л.Е. Отмененные  историей. Чины, звания и титулы в Российской империи; Он же.
Титулы,  мундиры  и ордена  Российской империи.
4 См.: Шепелев Л.Е. Титулы,  мундиры  и ордена Российской империи. -  С. 409.
5 См. там же. -  С.  408.
6 См. там же. -  С.  403.
7 См. там же.
8 См. там же.-С.  410-411.
9 См.: Звания воинские  // Военная энциклопедия. -  Т. 3. -  С. 263.
10 См. там же. -  С.  262.
1 '  См.: ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т. V. - № 3006 («Устав Воинский»  от 30 марта  1716 г.).
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Как  показало изучение  архивных  документов,  проблема  понятия термина

«офицерские  чины»  поднималась  еще  в  XIX  в.  В  1899  г.  помощник

управляющего  кодификационным  отделом  при  Военном  совете  Военного

министерства  тайный  советник  А.  Лозинский провел  исследование  по  вопросу

об изменении значения термина «офицерские чины»1.

В  1898  г.  Военный  министр  обратил  внимание  на  то,  что  в

законодательных  актах  выражение  «офицерские  чины»  подразумевает  не

только  лиц  офицерского  звания,  но  и  гражданских  чиновников.  В

кодификационном  отделе  была  изучена  историческая  сторона  проблемы  и

значение  понятия «офицерские чины»  в законодательстве  .

Проблема  значения  термина  «офицерские  чины»  возникла  в  связи  с

работой  кодификационного отдела  при Военном совете  Военного  министерства

над  вторым  переизданием  Свода  военных  постановлений  (1869—1917 гг.).  В  это

же  время  кодификационный  отдел  Государственного  Совета  работал  над

третьим  изданием Полного собрания законов Российской империи.

С  изданием  24  января  1722  г.  Табели  о  рангах  впервые  возникает

систематическая  классификация  лиц,  находившихся  на  государственной

службе.

По  роду  деятельности  все  служащие  подразделены  этой  табелью  на

воинские,  статские  и  придворные,  а  по  чинам  причислены  к  указанным  в

Табели  классам  с I по XIV.  Воинские чины в  свою  очередь  подразделялись  на:

1) сухопутные,  2) гвардейские, 3) артиллерийские и 4) морские.

Из  приложенных  к  Табели  пунктов,  видно, что  в  смысле  собирательного

понятия,  объединяющего  все  чины  (воинские,  статские  и  придворные),

употреблялось  в  то  время  название  «служителя»,  которые  подразделялись  на

высоких и нижних3.

1 РГВИА, ф.  1, оп.  1, т. 31, д.  59378.
2 РГВИА, ф.  1, оп.  1, т. 31, д.  59378, л.  1-3.
3 См.: ПСЗ РИ. Собр.  1-е.  -  Т. VI.  -  № 3890.
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Из  изданных  позднее  Табели  о  рангах  законодательных  актов  и  указов

заметно,  что  все  внесенные  в  Табель  лица  как  воинские, так  и  статские,  стали

именоваться  одним  общим  названием:  «офицерские  чины».  Так,  в  Указе

императрицы  Елизаветы  Петровны  от  31  декабря  1741  г.  сказано: «при  армии,

военным  -  до  подполковничьего,  а  штатским  -  до  майорского  ранга  чинами

повышенными  ...  повелеваем  быть  в тех  чинах по  прежнему»1.

В  Указе  от  6  февраля  1758  г.  написано:  «те  кои  были  в  военной  или

штатской  службах  и дослужились  обер-офицерских  рангов...»2.

Указ  Петра  III  от  19  мая  1762  г.  запретил  приказных  служителей

производить  в  обер-офицерские  чины,  а  указ  от  25  мая  1773  г.  запретил

Епархиальным  Архиереям  «производить  самим  собою  чинов  Консистории  в

офицерские  чины»3.

Приведенные  примеры  подтверждают,  что  в  законодательных  актах

XVIII  в.  выражение  «офицерские  чины»  объединяло  собою  понятие  как  о

воинских, так и о гражданских  чинах; под этим же наименованием сохранилось

понятие  об обеих категориях лиц и в XIX  в.

15  февраля  1872  г.  по  вопросу  о  производстве  помесячно  содержания

военным  чинам  и  гражданским  лицам,  служащим  в  войсковых  учреждениях,

вышло  Высочайше  утвержденное  мнение  Государственного  Совета  о

производстве  «жалованья,  столовых  и  квартирных  денег,  состоящим  в

офицерских рангах, чинам войск и войсковых  управлений»4.

Однако,  как  указывает  тайный  советник  А.  Лозинский,  в

законодательных  актах  XIX  в.  выражение  «офицерские  чины»  стало

употребляться  реже,  но  параллельно  этому  наименованию  появляется  новый

термин «чиновники», который в равной мере относится к обеим категориям лиц

и  объединяет  собою понятие как о воинских, так и о гражданских  чинах.

1 РГВИА, ф. 1, оп. 1, т. 31, д. 59378, л. 4.
2 РГВИА, ф. 1, оп.  1,  т. 31, д. 59378, л. 4.
3 РГВИА, ф.  1,оп.  1,т.  31, д. 59378, л. 5.
4 РГВИА, ф.  1, оп.  1, т. 31, д. 59378, л. 5.
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Для  отличия  в  наименовании  чиновников  гражданских  от  военных,

последних  в 20-х  гг. XIX  в. стали  называть  военными чиновниками1.

Таким  образом,  под  термином  «военный  чиновник»  в  XIX  в.

подразумевали  офицеров. А  ту  категорию,  которую  принято понимать под  этим

термином  в  наше  время  (гражданские  служащие  Военного  министерства),

правильнее  будет  называть  по  терминологии  законов  XIX  в.,  «гражданские

чиновники  военного  ведомства»2.

Подтверждением  этому  служат  соответствующие  законодательные  акты:

14  августа  1828  г.  высочайше  утверждено  положение  Комитета  министров  «О

переименовании  военных  чиновников при определении  их  в  статскую  службу  в

соответствующие  классы  статской  службы»;  30  мая  1830  г.  последовал  указ  о

количестве  взысканий  за  гербовую  бумагу  и  пошлин  за  повышение  чинами

военных  чиновников;  после  войны  1853-1856  гг.  когда  делались  различные

распоряжения  для  постепенного  упразднения  управлений,  сформированных  на

военное  время,  в Именном указе  от  31  мая  1856  г.  сказано о том,  что  на  проезд

выдавать  прогонные  деньги  как  военным,  так  и  гражданским  чиновникам.  Во

всех  указанных  случаях  под  выражениями  «военные  чиновники»  понимались

именно чины военно-офицерского звания  .

Кроме  того,  необходимо  отметить,  что  в  начале  XIX  в.  в  некоторых

законодательных  актах  появляется  название  «классные  чиновники»,  под

которым  подразумеваются  все  служащие  как  в  гражданской,  так  и  в  военной

службе:  Устав  о пенсиях от  6 декабря  1827  г.  был общим как для военных, так и

для  гражданских  чинов,  и  первым  же  параграфом  этого  устава  определялось,

что  «безпорочная  служба  классных  чиновников  и  нижних  служителей  дает

право на  пенсию»4.

1 РГВИА, ф.  1,  оп.  1,  т. 31, д. 59378, л. 5.
2 См.: Чиновники  военные  //  Энциклопедический  словарь  Ф.А.  Брокгауза  и  И.А.  Ефрона
(электронная версия). Мультимедиа-издательство  «Адепт», 2002.
3 РГВИА,  ф.  1,  оп.  1, т. 31, д. 59378, л. 5.
4 РГВИА, ф.  1,  оп.  1, т. 31, д. 59378, л. 5.
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Само  слово «чиновник»  получило  название от термина  «чин»,  и под этим

названием  подразумевается  лицо,  имеющее  какой  либо  чин,  безразлично

военный  или  гражданский;  а  так  как  по  Табели  о  рангах  каждый  чин  был

отнесен  к  указанному  классу,  то,  следовательно,  по  этой  Табели  были  и

классные чины.

Приведенный  анализ  указаний  и  ссылок  на  различные  законодательные

акты  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  выражения  «офицерские  чины»  и

«чиновники»  получили  «полные  права»  в  дореволюционном  законодательстве

и  при  этом  оба  эти  наименования  в  течение  многих  десятков  лет  выражали

понятие,  объединяющее  собою  военные  и  гражданские  чины  (военных  и

гражданских  чиновников),  находившиеся  на  службе  во  всех  ведомствах

Российской империи.

Изданные  в  течение  двух  веков  Указы  и  законодательные  акты

послужили  материалом  для  составления Полного собрания законов Российской

империи  и Свода военных постановлений, и в  обоих этих  сводах  наименование

«офицерские  чины»  имело  определенное  значение,  узаконенное  временем  и

высочайшими  санкциями,  и  выражало  определенные  права  и  прерогативы

служащих  во  всех  ведомствах.

Примером  тому  можно  привести  указание  о  правах  детей,  рожденных  в
4

обер-офицерстве.  В  томе  IX  Полного  собрания законов  (Законы о  состояниях)

встречаются  указания  на  условия  приобретения  личного  дворянства

производством в обер-офицерские чины1.

Права  всех  служащих  на  прогоны,  на  подъемные  и  суточные  деньги,

размер  этих  выдач  и  в  Полном  собрании  законов  Российской  империи,  и  в

Своде  военных  постановлений определены  по званиям штаб-  и обер-офицеров,

относя это название и ко всем гражданским чиновникам2.

1 РГВИА, ф.  1, оп.  1,  т. 31, д. 59378, л. 5.
2 РГВИА, ф.  1, оп.  1,  т. 31, д. 59378, л. 5.
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Таким  образом,  невозможно  четко  разграничить  понятия  «военные  и

гражданские  чины»  в  дореволюционном  законодательстве  изъятием  из

употребления  выражения  «офицерские  чины»  по  применению  к  гражданским

чиновникам, т.к. это не устранит  запутанность  понятия об офицерских чинах,  а,

напротив  того,  при  новом  значении  этого  термина  появится  новое

противоречие  с  установившимся  в  дореволюционном  законодательстве

понятием, кого  следует подразумевать  под наименованием «офицерские  чины».

Такое  изъятие  нарушит  сам  смысл  законодательных  актов, т.к.  вопрос  касается

не  только  изменения  значения  названия  и  относится  не  исключительно  к

военному  ведомству,  а  с  изменением  смысла  указанного  названия,

затрагиваются  интересы  всех  ведомств  Российской  империи,  т.к.  выражение

«штаб-  и обер-офицеры», имело определенное значение для всех  ведомств.

Так, например, в томе  III Полного собрания законов (собрание 3)  в  статье

627  указано:  «назначение  подъемных  денег  представляется  усмотрению

Министров,  придерживаясь  следующего  размера:  чиновникам  пятого  класса  и

выше  -  выдавать  от  150  до  300  рублей;  штаб  офицерам от  90  до  200  рублей;  а

обер  офицерам  от  30  до  60  рублей»1;  в  630  статье  этого  же  тома  определено:

«суточные  деньги  производятся  командированным  чиновникам:  третьего  и

четвертого  классов -  по  1 рублю  80  копеек, пятого класса  по  1 рублю  20  копеек,

штаб офицерам по 60  копеек, а обер офицерам по 45  копеек в  день»".

Статьи  эти  общие  и  применяются  как  к  военным,  так  и  к  гражданским

чинам;  и  исключение  из  термина  «штаб-  и  обер-офицеры»  понятия

«гражданские  чины»  повлечет  за  собой  нарушение  правильного  истолкования

исторического источника.

Проведенный  анализ  источников и литературы  позволил  сделать  вывод  о

необходимости  определения  термина,  объединяющего  все  собственно  военные

чины дореволюционного периода — от рядового до  генералиссимуса.

1 РГВИА, ф. 1, оп.  1, т. 31, д. 59378, л. 6.
2 РГВИА, ф.  1, оп.  1,  т. 31, д. 59378, л. 6.
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Исследование  данной  проблемы  требует  определения  терминов  «чин»  и

«звание».  С  этой  целью  рассмотрим  типовые  определения  данных  понятий

представленные  в  энциклопедиях,  обращая  внимание  на  сходство  и

противоречия в  определениях.

Чин:  «при  переводе  с греческого  языка  (xdfyq,  ordo) означает  «порядок»1.

«Чиновники  военные  -  по  терминологии  закона,  гражданские  чиновники

военного  ведомства,  суть  военнослужащие,  носящие  классные  гражданские

чины»  .  «Чины  военные  —  степени  служебного  положения  офицеров,

обусловленные  занимаемыми  ими  в  армии  должностями  и  количеством  лет

службы.  Офицерские чины  делятся  на три  категории:  обер-офицерские,  штаб-

офицерские и  генеральские»3;

«чин -  учиненный для чего, устроенный  порядок, устав.  Степень, на коей

человек  стоит  в  обществе,  звание,  сан,  сословие,  состоянье.  Степень

жалованного  служебного  значенья,  достоинства,  класс...  Нижние  чины,

военное:  рядовые  и унтера,  высшие: генеральство...  Чиновный, к чину,  во  всех

значениях  относящийся,  на  ком  есть  чин,  чиновный  человек,  чиновник,

служащий  государю  и  жалованный  чином,  обер-  или  штаб-офицер,  или

генерал»4;

«чин  -  1.  Степень  служебного  положения  государственных  служащих,

гражданских  и военных. Должностное  положение, сан. 2.  Служащий, чиновник,

представитель  того  или  иного  ведомства.  3.  Порядок,  устав,  обряд,

соблюдаемая  норма  чего-нибудь»5;

1 Чин, в  православной  церкви  // Энциклопедический  словарь  Ф.А. Брокгауза  и И.А. Ефрона
(электронная версия).
2 Чиновники  военные  //  Энциклопедический  словарь  Ф.А.  Брокгауза  и  И.А.  Ефрона
(электронная версия).
3 Чины военные  // Энциклопедический  словарь  Ф.А. Брокгауза  и И.А.  Ефрона  (электронная
версия).
4 Чинить //Даль В.И.  Толковый  словарь  живого  великорусского  языка (электронная  версия).
Target-multimedia,  2006.
5 Чин  // Толковый  словарь  русского  языка  / Под ред.  Д.Н.  Ушакова  (электронная  версия).
Target-multimedia,  2006.
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«чин  -  служебный  разряд  (класс)  военных  и  гражданских

государственных  служащих,  с  которым  связаны  определенные  должностные

права  и  обязанности.  В  Русском  государстве  система  чинов  начала

складываться  в  XVI  в.  с  учреждением  приказов.  В  Русской  армии  в  середине

XVI  в. появились чины в стрелецком  войске. В  XVII  в.  в полках  «нового  строя»

введена  система  офицерских чинов. Преобразования Петра I в  государственной

и  военной  областях  резко  увеличили  количество  различных  чинов.  В  целях

упорядочения  системы  военных,  гражданских  и  придворных  чинов  в  1722  г.

была  введена  Табель  о  рангах.  Новая  система  чинов  и  чинопроизводства

способствовала  появлению особой социальной группы -  чиновничества»1;

«чин  -  служебный  разряд  военных  и  гражданских  служащих.

Чиновничество в России -  совокупность  лиц, имевших  чины...  Табель  о  рангах

1722  г.  ввела  единую  систему  чинов.  Все  чиновничество  разделилось  на

табельное  (классное)  -  14  классов  -  и  внетабельное...  К  середине  XVIII  в.  2/3

всего  чиновничества  составляли  внетабельные  чиновники...  В  период  1-й

Мировой  войны  чиновничество  России  пополнилось  множеством  военных

чиновников...  Чиновничество  России  было  упразднено  первыми  декретами

Советской  власти  -  от  10(23)  ноября  1917  г.  «Об  уничтожении  сословий  и

гражданских  чинов»  и  от  16(29)  декабря  1917  г.  «Об  уравнении  всех

военнослужащих  в правах»  .

Звание:  «общественное  положение  человека,  поскольку  оно

определяется  сословием,  к  которому  он  принадлежит,  или  должностью,

которую  он  занимает;  менее  правильно  относить  звание  к  чину,  особенно

гражданскому.  В  остзейских  законах  звание  равнозначаще  термину  сословие.

Звание  в  отношении  нижних  воинских  чинов  соответствует  чину.  Все  нижние

чины  разделяются  на  два  звания:  рядового  и  унтер-офицерского.  К  нижним

чинам  рядового  звания  принадлежат  рядовые,  ефрейторы  и  нестроевые

1 Чин  // Военная энциклопедия. -  Т. 8. -  С. 409.
2 Ерошкин Н.П.  Чиновничество  // Большая Советская Энциклопедия (электронная версия).
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младшего  разряда,  к  нижним  чинам  унтер-офицерского  звания  -  унтер-

офицеры старшие и младшие, фельдфебеля и нестроевые  старшего  разряда»1;

«звание  —  1.  Сословный  разряд.  Профессия, как  признак  общественного

положения.  2.  Титул.  Должность,  чин.  3.  Официально  удостоверенная

квалификация. 4. Какое-нибудь наименование и связанное с этим  ответственное

социальное положение. 5. Имя, название»2;

«звание  -  устанавливаемое  и  присваиваемое  компетентными

организациями,  учреждениями,  предприятиями,  наименование,

свидетельствующее  об  официальном  признании  заслуг  отдельного  лица  или

коллектива,  либо  о  профессиональной,  служебной,  научной  или  иной

квалификации.  Звания воинские -  звания, персонально присваиваемые  каждому

военнослужащему  и  военнообязанному  вооруженных  сил  в  соответствии  с  их

служебным  положением,  военной  или  специальной  подготовкой,

принадлежностью  к  роду  войск  или  виду  службы,  а  также  заслугами.

Появление  званий воинских  относится к XV-XVI  вв. и  связано с  зарождением

постоянных армий. В России звания воинские впервые введены в образованном

в  середине  XVI  в.  стрелецком  войске:  В  других  войсках  до  образования

«полков  иноземного  строя»  звания  воинские  совпадали  с  чинами  гражданской

службы»3.

Доктор  социологических  наук,  профессор  А.И.  Кравченко  дает

следующую  трактовку  данных  понятий.  Под  чином  он  понимает  ранг

государственного  служащего  (военного,  штатского  или  придворного).  До

Петра  I  понятие  «чин»  обозначало  любую  должность,  почетное  звание,

общественное  положение  человека.  С учреждением  в  1722  г.  Табели  о  рангах

Петр I ввел более строгую систему  чинов .

Кузьмин-Караваев  В.Д.  Звание  //  Энциклопедический  словарь  ф.А.  Брокгауза  и
И.А.  Ефрона (электронная версия).
2 Звание // Толковый словарь  русского  языка / Под ред. Д.Н.  Ушакова (электронная версия).
3 Кулешов  А.Д.  Звания воинские  // Большая Советская  Энциклопедия (электронная версия).
4 См.: Кравченко  А.И., Певцова  Е.А.  Обществознание.  -  М., 2006. -  С. 45.
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Под  званием  (по  Кравченко  А.И.)  понимается  любое  почетное  отличие

всех чинов, а также лиц, не состоящих  на государственной  службе1.

Таким  образом,  разбирая  в  тексте  исторического  источника  понятие

«офицерские  чины»  ошибочно  будет  подразумевать  под  ним  собственно

военные  чины;  выше  было  представлено,  что  в  равной  мере  к  этому  понятию

относятся и гражданские  чины с XIV  по I класс.

В  свою  очередь  понятие  «военные  чины»  включает  в  себя  чиновников

военного  ведомства  как  военных,  так  и  гражданских.  Наименование

«гражданские  чины  военного  ведомства»  имело  употребление  в  XIX  в.2,  по

аналогии  собственно  военные  чины  правильнее  будет  именовать  «воинские

чины  военного  ведомства».

Понятие  «воинские  чины  военного  ведомства»  правильнее  подразделять

на  «воинские чины офицерского звания»3  и «воинские чины унтер-офицерского

и  солдатского  звания»  .

На  основе  вышеизложенного  термин  «чин»  в  современном  понимании

можно  представить  как совокупность  должности,  названия (собственно звания)

и  класса по Табели о рангах  (с XIV  по I).

Так,  например, служащий  в  должности  начальника  Генерального  штаба,

генерал-майорского звания, V  класса по Табели о рангах  назывался всего  одним

термином, понятным современнику как чин данного служащего,  не  требующий

пояснений  по  классу,  должности  и  званию  — генерал-квартирмейстер.  Любому

современнику  так  же,  например,  было  понятно, что  чин  генерал-гевальдигер-

лейтенант  означает  по  должности  заместителя  начальника  военной  полиции,

капитанского звания, IX  класса по Табели  о  рангах.

1 См.: Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание.  -  С. 46.
2 См.: Чиновники  военные  //  Энциклопедический  словарь  Ф.А.  Брокгауза  и  И.А.  Ефрона
(электронная версия).
3 РГВИА, ф.  1, оп.  1,  т. 31, д. 59378, л. 1.
4 См.: Кузьмин-Караваев  В.Д.  Звание  //  Энциклопедический  словарь  Ф.А.  Брокгауза  и
И.А.  Ефрона (электронная версия).
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В  течение  всего  XVIII  и большей  части  XIX  в.  происходило  постепенное

разделение  понятий  «должность»  и  «звание».  Изначально  каждой  конкретной

воинской должности  соответствовал  конкретный чин.

Процесс  разделения  понятий  «должность»  и  «звание»  шел  длительное

время.  После  начала  XIX  в.  эти  понятия  уже  были  разделены  достаточно

отчетливо.  Звание уже  означало  квалификацию, способность  военнослужащего

исполнять  определенную  должность,  хотя  это  разделение  все  еще  не  было

полным.

Более  четкое  разделение  понятий  «звание»  и  «должность»  произошло  с

развитием  средств  ведения  войны,  появлением  техники,  когда  армия  стала

многочисленной,  и  когда  потребовалось  сравнивать  служебное  положение

довольно  большого количества наименований должностей.

В  это время из понятия «чин»  практически выделяется  в  самостоятельное

понятие  «должность»,  а  чин  объединяет  уже  только  собственно  звание  и

соответствующий  класс по Табели о  рангах.

Все  чаще  понятие  «воинский  чин»  заменяется  понятием  «воинское

звание».  Так, например, в Алфавитном  указателе  к первому  собранию Полного

собрания  законов Российской империи  (изданном  в  1830  г.)  термины  «чин»  и

«звание»  (по  отношению  к  воинским  чинам  военного  ведомства)  уже

употребляются  практически в равном значении:

«о  чинах и званиях, с коими совершается  определение  в  службу»1,

«сроки  и  порядок  производства  в  первые  Офицерские  чины  статской

службы»2,

«получение  не дворянином Обер-Офицерского чина статской службы»  ,

«Чины военные. -  Штаб и  Обер-Офицеры»4,

1 ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т. XLII. -  Ч.  1. -  С. 1292-1299.
2 Там же.
3 Там же.
4 ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т. XLII. -  Ч.  1. -  С.  XXV.
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«Военныя  звания  и  должности.  1.  Генералитет  от  Генералиссимуса  до

Генерал-Майора  включительно.  2.  Генерал  и  Флигель-Адъютанты.  3.

Комменданты,  Плац-Майоры,  Плац-  и  Бау-Адъютанты.  4.  Штаб  и  Обер-

Офицеры.  5.  Адъютанты  Генеральские,  Флагманские  и  старшие.  6.  Солдаты  и

унтер-офицеры. 7. Солдатские дети  или кантонисты. 8. Деныцики.»1

Анализируя  приведенные  примеры,  можно  сделать  вывод,  что  наряду  с

наименованием  «воинские  чины  офицерского  звания»  правильным  будет  и

применение более  короткого термина «офицерские чины-звания».

Следует  отметить,  что  в  XIX  в.  начал  проявляться  кризис  всей  системы

чинов.  И  причиной  его  послужили  дискуссии  относительно  самого

краеугольного  понятия всей императорской России — чин.

Объектом  дискуссии  в правительственных  верхах  стали  феномен чинов и

Табель  о  рангах  как  их  правовая  основа.  Главных  обвинений  против  чинов

было  три:  провоцирование  непомерного  стремления  к  получению  чинов,

возможность  получения  их  простой  выслугой  лет  и  опасное  увеличение

численности нового, «служилого»  дворянства.

Было  выдвинуто  и  настойчиво  отстаивалось  требование  отмены  чинов.

Приверженцами  этой  меры  были  Николай  I  и  его  преемники.  В  записке  «О

народном  воспитании»,  составленной  по поручению  Николая I, А.С.  Пушкин в

ноябре  1826  г.  писал:  «Чины  сделались  страстью  русского  народа...  В  других

землях  молодой  человек  кончает  круг  учения  около  25  лет;  у  нас  он торопится

вступить  как  можно  ранее  в  службу,  ибо  ему  необходимо  30-ти  лет  быть

полковником  или  коллежским  советником...  Конечно, уничтожение  чинов  (по

крайней  мере,  гражданских)  представляет  великие  выгоды;  но  сия мера  влечет

за  собою  и  беспорядки  бесчисленные,  как  вообще  всякое  изменение

постановлений, освященных временем и привычкою»2.

1 ПСЗ РИ.  Собр.  1-е.  -  Т. XLII. -  Ч.  1. -  С. VIII.
2 См.: Шепелев Л.Е.  Титулы, мундиры и ордена Российской империи. -  С. 32-34.
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Сторонники  сохранения  чинов полагали,  что  отрицательные  последствия

чинов  могут  быть  устранены  без  отказа  от  них  в  принципе1.  Хотя  на

протяжении  второй  половины  XIX  в.  вопрос  об  отмене  чинов  (или  о

реорганизации  системы  чинопроизводства)  неоднократно  рассматривался  в

правительственных  верхах, они все же просуществовали  до  1917  г.  без сколько-

нибудь  существенных  изменений.  Решающее  значение  при  этом  имело

сопротивление этой мере  самого  чиновничества.

Таким  образом,  государственные  органы  играли  значительную  роль  в

развитии содержания  понятия «офицерские  чины».  Исследование источников и

литературы  позволило  автору  сделать  вывод  о  том,  что  с  момента  начала

создания  регулярной  армии Петром I понятия «звание»  и «должность»  не  были

раздельными  и  органично  входили  в  понятие  «чин».  Чин  представлял  собой

объединение  класса  по  Табели  о  рангах,  должности  и  собственно  звания.

Постепенно на протяжении двух  веков происходит  выделение  из понятия «чин»

самостоятельных  понятий «звание» и «должность».

Декретом  СНК от  16(29).12.1917  г.  были упразднены  все  чины и звания в

армии  . В  20-х  гг. XX  в.  в Красной Армии  существовали  звания по занимаемым

должностям,  т.н.  должностные  звания  (т.е.  прообраз  чина,  за  исключением

класса).

Самостоятельное  понятие  термин  «воинское  звание»  получает  лишь  в

1935  г.,  когда  постановлением  ЦИК  и  СНК  СССР  устанавливаются

персональные воинские звания.

См.: Шепелев  Л.Е.  Титулы, мундиры и ордена Российской империи. -  С. 32-34.
2 РГВИА, ф. 2206, оп. 7, д.  14, л. 40.
3 См.: Звания воинские // Военная энциклопедия. — Т. 3. — С. 263.
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§  2. Развитие правовых основ военного чинопроизводства

Развитие  и  совершенствование  системы  воинских  чинов  шло  в

неразрывной связи с развитием военного  чинопроизводства.

Анализ  источников  и  литературы  позволил  констатировать,  что  основы

военного  чинопроизводства  закладываются  Петром  I.  Они  заслуживают

глубокого  внимания  как  по  строго  обдуманной  целесообразности,  так  и  по

своей  оригинальности,  не  имеющей  ничего  подобного  в  учреждениях

иностранных армий.

Главные  черты  законоположений  Петра  I  о  чинопроизводстве  наиболее

определенно  выражены  в указе  от  1 января  1719  г.:  «1.  Чтоб  никакого  человека

ни  в  какой  офицерской  чин  не  допускать  из  офицерских  детей  и  дворян,

которые  не  будут  в  солдатах  в  Гвардии,  выключая  тех,  которые  из  простых

выходить  в офицеры станут  по полкам. 2.  Чтоб чрез  чин никого не жаловать,  но

порядком  чин  от  чину  возводить.  3.  Чтоб  выбирать  на  ваканции

баллотированием  из двух  или из трех  кандидатов»1.

Во  время  Северной  войны  все  чаще  стало  практиковаться  производство

офицеров  в  следующие  чины  военными  властями  в  действующей  армии,  а

затем  —  и  губернскими  (в  отношении  офицеров  гарнизонных  полков).  В  этих

случаях  Военный  приказ должен  был  санкционировать производство.  В  целом

это вело  к снижению общего уровня  квалификации офицерского корпуса.

Следует  отметить,  что  если  производство  в  обер-офицерские  чины  на

практике  происходило  порой  без  санкции Военного  приказа,  то  в  отношении

штаб-офицерских  должностей  он  сохранял  свои  полномочия  в  полном  объеме.

Генеральские  чины  присваивались  непосредственно  царем  (однако  в  общем

1 ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е.  -  Т.  V.  -  №  3265  (Указ  Петра  Алексеевича  от  1  января  1719  г.
«Именный. -  О производстве в воинские чины и о замещении ваканции»).
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порядке дела  об этом проходили  через Военный приказ)1.

Необходимо  подчеркнуть,  что  в  1720  г.  Петр  I  издал  еще  один  указ  о

чинопроизводстве,  написанный  им  собственноручно:  «О  вредности  для

государственного  интереса  порядка  повышения  по  старшинству  в  службе  и  о

неприменении  его  в  России».  Производство  в  старшие  офицерские  чины,  по

мысли  Петра  I,  должно  быть  обусловлено  исключительно  способностями

человека  к  данной  роли.  О  практике  повышения  в  чинах  по  старшинству  в

службе,  существовавшей  во  многих  современных  ему  государствах,  царь

отзывался  крайне  неодобрительно,  рассуждая,  что  это,  «кажетца,  весьма  не

доброй  есть  порядок,  и  не  точи  доброй,  но  еще  и  вредной  государственному

интересу,  а  случаетца  и  самим  тем,  которые  повышены  бывают...  ибо  всяк

может  лехко  разсудить,  что  бог  неравное дарование  людем  дал»  , и что  человек

не  может  хорошо  выполнять  новые  обязанности,  если  они  превышают  его

реальные  возможности.  В  1722  г.  Петр  I  собирался  также  ввести  перед

повышением  в чине испытательный  срок, однако это  не получило  дальнейшего

развития.  По указу  1721  г.  каждый  офицер, повышаемый  в  чине,  приводился  к

присяге  и  на  новый  чин  выдавался  патент  за  подписью  императора,  с  1724  г.

патенты  на чины обер-офицеров подписывались  в Военной коллегии  .

Анализ  источников  и  литературы  свидетельствует,  что  производство  из

унтер-офицеров  в  первый  офицерский  чин  делалось  по  удостоению,

баллотировкой  всеми  офицерскими  чинами  той  части,  в  которой  открывалась

вакансия;  переход  же  из  одной  степени  в  другую  как  в  обер-,  так  и  в  штаб-

1 См.:  ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е.  -  Т.  V.  -  №  2795  (Указ  Петра  Алексеевича  от  14  апреля  1714  г.
«Именный. -  О  произвождении  в чин Штаб  и Обер  Офицеров, первых  по свидетельству  всей
дивизии  Генералитета  и Штаб  Офицеров, а вторых  по свидетельству  Штаб  и Обер  Офицеров
в  полки»);  ПСЗ РИ. Собр.  1-е.  -  Т.  V.  -  №  3406  (Указ  Петра  Алексеевича  от  24  июля  1719  г.
«Именный,  объявленный  из  Военной  Коллегии,  каким  образом  выбирать  офицеров  на
вакансии»).
2 Троицкий  СМ.  Русский абсолютизм  и дворянство  в XVIII  веке. — М.,  1974.  -  С. 43—44.
3 См.:  ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е.  -  Т.  VI.  -  №  3997  (Указ  Петра  I  от  8  мая  1722  г.  «Именный,
объявленный  из  Военной  Коллегии.  —  О  патентах,  выдаваемых  военным  чинам  из  Военной
Коллегии»).
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офицерских  чинах,  производился  по  старшинству  службы  в  чин  на

открывающиеся вакансии.

Баллотировочные  листы  в  гвардии  проверялись  и  утверждались  лично

самим  государем,  хорошо  знавшим  всех  членов  гвардии  при  ее  тогдашней

малочисленности.  В  армии  же  баллотировки  должны  были  производиться  не

иначе,  как  в  присутствии  особого  члена  от  Военной  коллегии.  Утверждение  в

чинах  предоставлено  было  до  подполковника  —  фельдмаршалам,  а  полные

генералы  (генерал-аншефы)  могли  утверждать  чины  только  до  капитанского

включительно;  те  и  другие  обязаны  были  сообщать  об  утвержденных  ими

чинах  в Военную коллегию, которая и выдавала  на эти чины патенты.

Таким  образом,  Петром  I  впервые  было  установлено  производство  за

отличие на основании выбора или баллотировки1.

Исторический  опыт свидетельствует  о том, что  в первые  годы  XVIII  в. на

флоте  не  существовало  определенного  порядка  чинопроизводства,  и  оно

зависело  от  усмотрения  императора,  ходатайства  начальства  или  личной

просьбы  офицера.  За  особые  заслуги  до  1719  г.  могли  повысить  сразу  через
2

один, а то и через два чина  .

В  1720  г.  на  флоте  вводится  порядок  чинопроизводства  путем

баллотировки,  т.е.  выборов  сослуживцами  — офицерами части  или соединения.

При  этом  по  баллотировке  производились  из  унтер-офицеров  в  первый

офицерский  чин  -  унтер-лейтенанта,  из  капитан-лейтенантов  в  первый  штаб-

офицерский  чин  -  капитана  3  ранга  и  из  капитанов  1  ранга  — в  капитан-

командоры  (но  в этот  чин -  только  по  особому  указу).  Производство  от  унтер-

лейтенанта  до  капитан-лейтенанта  и  от  капитана  3  ранга  до  капитана  1  ранга

См.  Глииоецкий  Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства  в Русской  армии  // Российский военный  сборник. -  Вып.  17.  Офицерский
корпус русской армии. Опыт самопознания. -  С. 25-26.
2 См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. — С.  102.
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осуществлялось  без  баллотировки,  по  старшинству.  Право  производства  на

вакансии  предоставлялось  Адмиралтейств-коллегий1.

Не  менее  важным  было  и  положение,  созданное  Петром  I  для

учрежденной  им  гвардии.  Не  имея  для  комплектования  армии  надежными

офицерами  никаких  источников,  кроме  призыва  иностранцев,  он  создает  в

своей лейб-гвардии  как бы  офицерскую  школу,  в  которую  обязательно  должны

поступать  все  дворянские  дети  и  в  которой  подготавливались  специалисты  не

только для военной, но и для общегосударственной  сферы2.

Петровская  гвардия  послужила  «прародителем»  почти  всех  родов  войск:

артиллерия, инженеры, флот получали  свое  начало  в рядах  Потешных, а затем  в

лейб-гвардии  Преображенском и  Семеновском полках.  Нижним чинам  гвардии

давалось  общее  научное  образование,  весьма  существенное  по  тогдашнему

времени:  в  полковых  школах,  учрежденных  Петром,  преподавались

арифметика,  геометрия,  артиллерия,  архитектура,  метрология,  французский  и

немецкий языки .

Исключительно  из  числа  нижних  чинов  гвардии  комплектовалась

офицерами  армия  при  Петре  I  и  при  первых  его  преемниках,  особенно  в

военное  время;  так,  например,  в  1758  и  1759  гг.  из  одного  лейб-гвардии

Семеновского  полка  было  произведено  офицерами  140  рядовых;  подобные

производства  и назывались выпусками из гвардии.

В  рядах  гвардии  готовились  и  начальники  для  занятия  высших

должностей  в  войсках;  через  ее  школу,  из рядов  ее  солдат,  через  длинный  ряд

последовательности  чинов  прошел  сам  Петр  I,  все  главнейшие  военачальники

не  только  его  эпохи,  но  и  времен  Екатерины  II, отчасти  и  времен  императора

1 См.:  ПСЗ РИ. Собр.  1-е.  —  Т.  VI.  -  №  3937  («Регламент  о  Управлении  Адмиралтейства  и
верфи  и часть  вторая  Регламента  Морскаго»  от  5  апреля  1722  г.,  Гл.  I. п.  62); ПСЗ РИ. Собр.
1-е.  -  Т.  VI.  — №  4288  (Указ  Петра  I  от  24  августа  1723  г.  «Именный,  объявленный
Адмиралтейской  Коллегии  Шаутбенахтом  Синявиным.  —  О  балотировании  офицеров  в
Ревельскую  эскадру»).
2 РГВИА, ф. 2583,  оп.  1, д.  112, л. 43.
3 См.:  Гпиноецкий  Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства  в Русской  армии  // Российский военный сборник. —  Вып.  17. Офицерский
корпус русской армии. Опыт  самопознания. — С. 26.
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Александра  I,  пока не  были  заменены  выпускниками  кадетских  корпусов.  Это

высшее  назначение  гвардии  и  показано  в  Табели  о  рангах,  по  которой  чин

полковника  гвардии  поставлен  в  IV  классе  наравне  с  чином  генерал-майора,

чин  подполковника гвардии -  наравне с чином бригадира  и т.д.

При  этом  штаб-  и  обер-офицеры  гвардии,  назначаясь  на  высшие

должности  в  армию,  сохраняли,  как  правило,  свои  гвардейские  чины,

гвардейскую  линию  производства  и  даже  оклад  жалованья  при  возвращении  в

гвардию.  Этим  и  объясняются  встречающиеся  титулы:  полковник  армии  и

лейб-гвардии  капитан или  генерал-майор  и  лейб-гвардии  майор;  нередко  чины

по  армии получались  за  боевые  отличия с утверждения  главнокомандующего,  а

в  то  же  время  производимый  сохранял  и  свою  гвардейскую  линию

производства  .

Следует  подчеркнуть,  важной  особенностью  военного  чинопроизводства

было  то,  что  численность  всех  офицерских  чинов  лимитировалась  штатными

расписаниями,  а  потому  производство  в  следующий  чин  (в  армии,  начиная  с

чина  капитана) осуществлялось  не только  по  выслуге  определенного  числа  лет,

но  и  лишь  при  наличии  вакансий.  Вследствие  этого  для  достижения  высших

чинов в армии требовалось  больше  времени, чем  на гражданской  службе.

Анализ  источников  и  литературы  позволил  сделать  вывод,  что

нормативно-правовая  база  чинопроизводства,  заложенная  Петром  I,

продолжала  развиваться  на  протяжении  XVIII  в.  Однако  главные  черты

чинопроизводства,  установленные  Петром  Великим,  оставались  без изменений

на  продолжении почти всего XVIII  в.

В  первой  четверти  XVIII  в.  принцип личной  заслуги  при  повышении  в

чине  находил  выражение  в  том,  что  замещение  вакансий  при  производстве  в

первые  обер-офицерские и штаб-офицерские чины осуществлялось  (по указу  от

14  апреля  1714  г.)  путем  баллотировки,  т.е.  путем  тайного  голосования  всех

1 См.:  Глиноецкий Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства  в Русской  армии  // Российский военный сборник. -  Вып.  17. Офицерский
корпус русской армии. Опыт самопознания. -  С.  27.
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офицеров  части  (не ниже  данного  чина)  или дивизии  (для  старших  офицеров).

Однако  указом  от  1  июня  1726  г.  правительство  Екатерины  I  отменило  такой

порядок,  мотивируя  это  тем,  что  при  выборах  «бывает  много  страсти»,  т.е.

мнения  могут  быть  крайне  субъективными  и  пристрастными.  Вместо  этого

предписано  было  повышать  офицеров  в  чинах  «по  старшинству  и

достоинству»1.

Через  пять  лет  правительство  Анны  Иоанновны  (5  февраля  1731  г.)

восстановило  выборность  при  чинопроизводстве  офицеров,  причем

представления  о  производстве  в  полковники  и  выше  следовало  направлять

лично  императрице, минуя Сенат2.

Необходимо  отметить,  что  поскольку  при  производстве  в  обер-

офицерские  чины  (кроме  первого)  и  в  штаб-офицерские  (кроме  майора)

учитывалась  выслуга  в  предыдущем  чине,  то  во  избежание  конфликтов  при

счете  служебного  старшинства  (оно  считалось  по  каждой  отдельной  части)

указом  от  7  декабря  1731  г.  переводить  офицеров из  полка  в  полк  без  санкции

императрицы  было  запрещено  .  Поэтому  переводы  были  очень  редки  и  если

встречались,  то  чаще  за  особые  отличия  из  армии  в  гвардию,  при  этом

предписывалось  переводить  в  гвардию  из  других  полков  с  понижением  двух

чинов, и старшинства по чину не  давать4.

Исключение  составляли  офицеры Персидского  корпуса,  что  объяснялось

1 См.: ПСЗ РИ. Собр.  1-е.  -  Т. VII. -  № 4896  (Указ Екатерины I от  1 июня  1726  г. «Именный,
данный  Военной Коллегии. — О производстве на вакансии в Штаб и Обер-офицерские чины,
не по балотированию, а по старшинству  и  достоинству»).
2 См.:  ПСЗ РИ. Собр.  1-е.  -  Т.  VIII.  -  №  5690  (Сенатский указ  от  5  февраля  1731  г.  -  «О
балотировании  Офицеров в  силу  указа  1721  года»);  ПСЗ РИ. Собр.  1-е.  -  Т.  VIII.  -  №  5920
(Указ  Анны  Иоанновны  от  30  декабря  1731  г.  «Именный,  объявленный  из  Военной
Коллегии.  — О  поднесении  докладов  по  производству  в  Полковники  и  другие  высшие
военные чины Императорскому Величеству  непосредственно из Военной Коллегии»).
3 См.:  ПСЗ РИ. Собр.  1-е.  -  Т.  VIII.  -  №  5901  (Указ  Анны  Иоанновны от  7  декабря  1731  г.
«Именный. -  О непереводе без Именнаго указа, офицеров из полку в полк»).
4 См.:  ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е.  -  Т.  VII.  -  №  4809  (Указ  Екатерины  I  от  11  декабря  1725  г.
«Именный,  объявленный  в  полках  Лейб-Гвардии  Преображенском  и  Семеновском.  — О
времени старшинства вступившим в Гвардию из других полков»).
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тяжелыми  условиями  службы.  Командующий  корпусом  имел  право

самостоятельно рассматривать  переводы  своих офицеров1.

Исследование  источников  и  литературы  свидетельствует  о  том,  что  в

середине  XVIII  в.  система  чинопроизводства  не  была  стройной.  Это  было

обусловлено  запрещением  переводов  офицеров,  а  также  разрешением  в

широких  размерах  «верстания  старшинством»  производства  по  сравнению  со

сверстниками.  Поводов  для  этого  встречалось  очень  много:  при  том  значении,

какое  имело  в  XVIII  в.  военное сословие  как наиболее развитая  и образованная

часть  общества,  офицерам  постоянно  представлялись  многочисленные

откомандировки  к  исполнению  разных  должностей  и  поручений  не  только  в

сфере  военного  дела,  но  и  в  разных  других  ведомствах.  Эти  командировки

путали  чинопроизводство:  при  открывающихся  вакансиях  повышались  в  чины

лишь  офицеры, находящиеся  налицо, откомандированные  куда  бы  то  ни было,

являясь  «обделенными»,  доказывали  свое  старшинство,  Военная  коллегия,

главнокомандующие  или  генерал-фельдмаршалы  восстанавливали  их  права  на

чин  и производили без вакансий в сверхкомплект  .

В  1736  г.,  констатировав, что  «происходят  немалые  беспорядки  и многие

достойные  по  старшинству  обойдены  бывают»,  Анна  Иоанновна,  оставив

баллотировку  для  первого  обер-офицерского  и  первого  штаб-офицерского

чинов,  повелела  в  прочие  чины  производить  по  достоинствам,  а  не  по

старшинству3.  На  практике,  однако,  это  привело  к  произволу  при

чинопроизводстве:  когда  повышение зависело  главным  образом  от  удостоения

начальства,  то  открывался  широкий  простор  для  злоупотреблений

1 См.:  ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т. IX. -  №  6467  («Высочайшая  резолюция  на доклад  Военной
Коллегии. — О позволении переводить  из полка в полк обретающихся  в Персидском  корпусе
офицеров, по разсмотрению Командующаго  оным корпусом»  от 20 августа 1733  г.).
2 См.:  Глиноецкий Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства  в Русской  армии  // Российский военный сборник. —  Вып.  17. Офицерский
корпус русской  армии. Опыт самопознания. — С. 28.
3 См.: ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т.  ГХ. -  №  7022  (Указ  Анны  Иоанновны  от 2  августа  1736  г.
«Именный, данный Военной Коллегии. —  О производстве  из унтер-офицеров  в  Прапорщики,
и  из  Капитанов  в  Майоры  по  балатировке,  а  в  прочие  чины  по  достоинству,  а  не  по
старшинству»).
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временщиков  и  фаворитов.  Не  случайно  такой  порядок  установился  именно  в

последние  годы  правления  Анны  Иоанновны  и  существовал  в  «период

дворцовых  переворотов».  Он  был  невыгоден  основной  массе  офицеров,  не

имевших  высоких  покровителей  при дворе  и  не  принадлежавших  к  нескольким

влиятельным  родам  (недаром  еще  в  1730  г.  рядовое  дворянство  требовало  в

числе  прочего  назначать чины  с учетом  выслуги)1.

На  период  военных  действий  производство  капитанов  в  секунд-майоры  и

унтер-офицеров  в прапорщики осуществлялось  без  баллотирования2.  Однако  по

окончании  войн прежний порядок чинопроизводства  восстанавливался3.

С  одной  стороны,  принцип  личных  заслуг  нежелательно  было

отбрасывать,  но, с другой  стороны, учет  выслуги  (старшинства)  вносил  элемент

объективности  и беспристрастности  при чинопроизводстве,  тогда  как  «заслуги»

могли  пониматься  крайне  субъективно  —  все  зависело  от  добросовестности

начальника.  Поэтому  Елизавета  Петровна  после  восшествия  на  престол,  желая

удовлетворить  требования  основной  массы  дворянства,  офицерства  и

чиновничества,  25  февраля  1742  г.  издала  указ  «О  повышении  чинами  по

старшинству  и  заслугам»,  где  сочетались  оба  принципа  и  строго  выдерживался

петровский  принцип  о  недопустимости  повышения  через  чин  (что  получило

распространение  в предшествующее  царствование).

Таким  образом,  во  второй  половине  XVIII  в.  чинопроизводство  стало

осуществляться  и по старшинству  службы  в прежнем  чине, и «по  достоинству»,

когда  особо  отличившихся  офицеров  командование  могло  представлять  к

повышению  в  чине вне  очереди.

1 См.: Троицкий  СМ.  Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. — С.  125.
2 См.:  ПСЗ РИ.  Собр.  1-е.  -  Т.  X.  -  №  7487  (Высочайшая  резолюция  императрицы  Анны
Иоанновны  на  доклад  генерал-фельдмаршала  графа  Миниха  «О  произвождении  в  военное
время Капитанов в Секунд-Майоры, а унтер-офицеров в Обер-Офицеры, без  балотирования»
от  17 января 1738  г.).
3 См.: ПСЗ РИ.  Собр.  1-е.  -  Т. XI. -  № 8274  (Высочайшая  резолюция Герцога  Курляндского
на  доклад  генерал-фельдмаршала  графа  Миниха «О  произвождении  из Капитанов в  Секунд-
Майоры и из унтер-офицеров в Прапорщики на основании указа  1736  Августа 2»  от 3 ноября
1740 г.).
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Заслуживает  особого  внимания  именной  указ  императрицы  Елизаветы

Петровны  от  28  ноября  1742  г.,  по  которому  адъютанты  генерал-

фельдмаршалов  и  прочего  генералитета  производились  в  следующие  чины

только  по  выслуге  10  лет  в  чине;  в  царствование  Екатерины  II  срок  этот

уменьшен  был до шести лет  и окончательно  отменен лишь в  1817  т1.

Продолжая  службу  в  армии  и  получив  генеральские  чины,  гвардейские

офицеры  могли  вновь  получить  назначение  в  гвардию  майорами  или

подполковниками.  Поскольку  командиром  всех  гвардейских  полков  числилась

императрица,  такое  назначение  считалось  очень  почетным.  В  этом  случае

опять,  как  и  при  Петре  I,  возникало  удвоение  военных  чинов  (армейский  +

гвардейский)  .

Заслуги  учитывали  также  и  при  производстве  в  сверхкомплект  при

отсутствии  вакансии, что  осложняло работу  Военной  коллегии, которая  обязана

была  учитывать  старшинство  разных  чинов  и  следить  за  штатным  положением

всех  воинских  частей.  Чаще  это  наблюдалось  во  время  войн, когда  фактически

теряли  силу  все  законоположения о чинопроизводстве  и правила  баллотировки,

а  право  жалованья  в  чины  до  подполковника  включительно  бесконтрольно

предоставлялось  главнокомандующим  армии,  которые  производили  по  своему

усмотрению  нередко  через  чин,  не  сообщая  Военной  коллегии  о

произведенных.

Исследование  показало,  что  все  эти  злоупотребления  и  неудобства

особенно  усилились  в  царствование  императрицы  Екатерины  II,  когда  при

частых,  почти  непрерывных  войнах  во  главе  армий  стояли  вельможи

1 См.:  Глипоецкий  Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства  в Русской  армии  // Российский военный  сборник. -  Вып.  17.  Офицерский
корпус русской  армии. Опыт  самопознания. — С. 27.
2 См.:  ПСЗ РИ. Собр.  1-е.  -  Т.  VIII.  -  №  5664  (Указ  Анны  Иоанновны от  31  декабря  1730  г.
«Именный,  данный  Сенату.  -  О  сформировании  из  Лейб-Регимента  Лейб-Гвардии  Коннаго
полка  и  об  определении  в  оный  Подполковником  Генерала  Ягужинскаго»);  ПСЗ РИ.  Собр.
1-е.  -  Т.  IX.  —  №  6311  (Сенатский  указ  от  13  января  1733  г.  — «О  жалованье  и  рационах
Генералам,  которые  состоят  по  Гвардии  Штаб-Офицерами»);  ПСЗ РИ. Собр.  1-е.  -  Т.  ГХ.  -
№  6709  («Высочайшая  резолюция  на  доклад  Подполковника  Графа  Салтыкова.  —  О
подавании  Лейб-Гвардии  полкам,  по  окончании  года,  счетов  Ея  Императорскому
Величеству» от  12 марта  1735  г.).
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всесильные  как  по  своему  положению  при  дворе,  так  и  вследствие  личных

своих  заслуг.  С  ними  не  могла  бороться  Военная  коллегия,  нужна  была  более

сильная  власть,  которая  преобразовала  бы  все  законоположения

расстроившегося  чинопроизводства.

Император  Павел  имел  намерение  совершить  это  преобразование,  но  в

силу  кратковременности  своего  царствования,  а  возможно,  и  по  неимению

исполнителей, не успел  до конца его исполнить.

Прежде  всего  император  обратил  внимание на градацию  военных чинов,

измененную  против  прежней,  хотя  в  самих  законоположениях  не  имелось

разъяснений  относительно  этих  перемен1.  Так,  премьер-  и  секунд-майоры

упразднены  и  заменены  одним  майорским  чином;  капитан-поручики

переименованы  в  штабс-капитаны,  и  чин  этот  введен  во  все  войска,  где  его

прежде  не  полагалось;  в  гусарских  полках  упразднен  чин  подпоручика,  по

примеру  полков  кирасирских  и  карабинерных,  где  он  был  отменен  еще  в

1786  г.,  а у  драгун  этот  чин остался  по-прежнему;  чин бригадира  окончательно

упразднен,  уменьшено  прежнее  значение  чина  полковника  гвардии;  чин  этот

понижен  по  табели  о  рангах  из  IV  класса  в  VI,  т.е.  приравнен  к  чину

полковника  армии.  Этим  было  определено  начало  положению,  что  чин

полковника  во  всех  родах  службы  имеет  одинаковое значение, одновременно  с

этим,  как  бы  для  сохранения  прежнего  соответствия  между  чинами  всех  родов

войск  ниже полковничьего, в гвардейской  пехоте  и кавалерии упразднены  были

подполковники  и майоры.

В  гвардии  со  времени  штатов  1798  г.  отмечается  та  особенность,  что

командиры  полков  определены  в  генеральских  чинах,  а  батальонами  и

эскадронами  командовали  полковники. Вследствие  измененного значения чина

полковника  гвардии  штатами  для  каждого  из  гвардейских  пехотных  полков

назначено  определенное  число  генерал-майоров  и  полковников:  в

1 См.:  Глиноецкий  Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства  в Русской  армии  // Российский военный сборник. —  Вып.  17. Офицерский
корпус русской  армии. Опыт самопознания. — С. 29.
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Преображенском  полку  -  5  генералов  и  10  полковников,  в  Семеновском  и

Измайловском — по 3  генерала  и по 6  полковников. В  гвардейской  кавалерии на

каждый  эскадрон,  кроме  командующего  им  полковника,  определено  иметь  по

одному  ротмистру,  штабс-ротмистру  и корнету  и от одного до трех  поручиков1.

Необходимо  признать,  что  императору  Павлу  принадлежит  также

попытка  привести  все  законоположения  о  чинопроизводстве  к  стройной

системе.

Первоочередным  было  постановлено,  что  повышение  во  все  офицерские

чины должно  производиться с утверждения  самого государя  по  представлениям

Военной  коллегии,  основанным на  аттестации  полковых  командиров  и  других

начальников,  имеющих  с  ними равную  власть.  Этим  окончательно  отменялись

прежние  права  главнокомандующих  и  фельдмаршалов  производить  в  чины

помимо  Военной  коллегии,  что  привело  все  чинопроизводство  в  царствование

Екатерины  II  в  беспорядочное  состояние.  Императором  Павлом  было

установлено,  чтобы  все  чинопроизводство  постоянно  было  объявляемо  в  так

называемых  «парольных  приказаниях»,  которые  перешли  позже  в  форму

высочайших  указов.

Производство  (с конца XVIII  в.)  в обер-офицерские чины совершалось  по

старшинству  и  на  вакансии, рассчитывавшиеся  по  каждой  части  отдельно  для

каждого  чина.  Число  офицеров  каждого  чина  вплоть  до  роты  было  точно

определено  штатами  и  положениями.  В  случае  убыли  офицера  определенного

чина,  например  поручика,  на  его  место  представлялся  старший  по  выслуге

офицер  низшего чина — подпоручик,  если  же  таковой  по каким-либо причинам

не  признавался  достойным  к  производству,  то  следующий  за  ним  по

старшинству  подпоручик.  Право  представления  к  производству  в  следующий

чин  принадлежало  командиру  части,  который  предварительно  обсуждал  этот

См.:  Глиноецкий Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства  в Русской  армии  // Российский военный сборник. -  Вып.  17. Офицерский
корпус русской  армии. Опыт самопознания. — С.  30.
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вопрос  со  всеми  штаб-офицерами,  но  решение  принимал  единолично,  т.к.  по

закону нес всю полноту  ответственности  за правильность сделанного  выбора.

Точно  так  же  совершалось  производство  в  штаб-офицерские  чины  с  той

разницей,  что  вакансии  рассчитывались  не  по  части,  а  по  всей  армии,  по

четырем  видам  войск:  пехоте,  легкой  кавалерии  (гусары),  тяжелой  кавалерии

(кирасиры  и  драгуны)  и  казачьим  полкам.  Никакого  определенного  срока

выслуги  в  предыдущем  чине,  ценза  или  других  требований  не  существовало,

достаточно  было наличия вакансии и удостоения  начальства.

В  гвардии  производство  во  все  чины осуществлялось  не по  старшинству,

а  «по  достоинству»  (т.е. выбору  начальства)1.

Исследование  показало,  что  правил  для  производства  в  генеральские

чины  не  существовало.  Государь  император  лично  производил  в  генералы

отличившихся  на службе офицеров.

Для  того,  чтобы  не  мешать  производству  на  открывшиеся  вакансии,  в

1796  г.  было  запрещено  переводить  обер-офицеров  из  полка  в  полк.  Но  это

привело  к  тому,  что  капитанский  чин  в  силу  случайных  обстоятельств  мог

достигаться  в  одних  полках  за  4—10  лет  службы,  а  в  других  -  на  20-м  году

независимо от личных достоинств  офицера .

Необходимо  отметить,  что  на  флоте  чинопроизводство  имело  ряд

особенностей.  В  1728  г.  было  установлено,  чтобы  мичманов  (тогда  унтер-

офицерский  чин)  прежде  чем  произвести  в  унтер-лейтенанты  флота

производить  в  унтер-лейтенанты  сухопутных  войск.  В  1733  г.  Адмиралтейств-

коллегия, дабы  не замедлять  продвижения по службе  строевых  флотских  унтер-

офицеров  (мичманов), запретила  производить  штурманов  в  унтер-лейтенанты.

Им  присваивали  специально  введенный  чин  мастера  (равен  армейскому

капитану),  но  далее  повышаться  в  чине  -  в  лейтенанты  флота  (равен

1 См.:  ПСЗ РИ. Собр.  1-е.  -  Т.  IX.  -  №  7050  (Указ  Анны  Иоанновны от  б  сентября  1736  г.
«Именный,  данный  Генералу  и  Лейб-Гвардии  Полковнику  Ушакову.  -  О  производстве  по
Гвардии  в чины не по старшинству,  а по  достоинству»).
2 См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. -  С. 92.
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армейскому  майору)  -  могли  только  те  из  них,  кто  был  дворянского

происхождения.  С  1757  г.  штурманы  производились  в  общеармейский  чин

прапорщика  и могли повышаться до капитана.

В  1742  г.  производство  по  баллотировке  отменено  и  стало  совершаться

исключительно  по  старшинству.  Однако  в  течение  десятилетия  в  морском

чинопроизводстве  царил  полный  беспорядок,  т.к.  одновременно  восстановили

прежнюю  систему  чинов,  и  вопрос  о  старшинстве  был  запутан.  В  1764  г.

баллотировку  на  флоте  возобновили  и  распространили  на  все  чины  (включая

адмиральские)  за  единственным  исключением:  из  мичманов  в  морские

подпоручики  (а  с  упразднением  этого  чина  — в  лейтенанты)  производили  по

экзамену, а в  мичманы (теперь  первый офицерский чин) производились  кадеты

Морского корпуса по  аттестатам  корпусного начальства.  В том же  году  сделано

еще  исключение:  из  капитанов  2  ранга  в  капитаны  1  ранга  производство

должно  было  осуществляться  по  старшинству  в  чине  и  по  заслугам.  Это

подтверждал  регламент  1765  г.  При баллотировке  надо  было  набрать  не  менее

Уз  положительных  баллов  (т.е. голосов  «за»).  Старшинство до  1766  г.  считалось

по числу  баллов, но затем -  исключительно  по дате  присвоения чина.

В  1782  г.  баллотировка  на  флоте  вновь  отменена,  производство  стало

осуществляться  по  старшинству  на  вакансии.  Павел  I  ввел  порядок

производства  из  мичманов  в  лейтенанты  по  экзамену,  в  капитан-лейтенанты  и

капитаны  2  ранга  -  по  баллотировке,  а  далее  -  по  старшинству.  При  этом

император  лично  просматривал  баллотировочные  списки  и  замещал

открывшиеся вакансии .

Проведенный  анализ  показал,  что  нормативно-правовая  база

чинопроизводства XVIII  в., продолжает  развиваться  и на протяжении XIX  в.

В  1801  г.  восстановлены  правила  чинопроизводства  1765  г.,  но  с  тем,

чтобы  по баллотировке  производить только тех,  кто наберет  не менее половины

положительных  баллов.

См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. -  С.  103.
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В  1804  г.  при  баллотировке  были  исключены  «сомнительные»  шары  и

оставлены  только  «избирательные»  и  «неизбирательные».  В  начале

царствования Николая I баллотировка  окончательно отменена и производство  в

чины  стало  осуществляться  по старшинству  и за  отличие1.

Все  законоположения  в  чинопроизводстве  предыдущего  периода  были

рассчитаны  на то, что  впредь комплектовать  армию офицерами будет  возможно

исключительно  выпусками  из  военно-учебных  заведений,  которые

существовали  только для детей дворян.

На  деле,  однако,  ожидания  правительства  не  оправдались:  постоянное

возрастание  численности  армии,  сильная  убыль  в  офицерах  в  течение  почти

непрерывных  войн  конца  XVIII  и  начала  XIX  в.  требовали  такого  числа

офицеров, какое не в состоянии были обеспечить  тогдашние  немногочисленные

еще  военно-учебные  заведения.  К  тому  же  усложнившиеся  потребности

государственной  жизни  стали  отвлекать  дворянское  сословие  от  военной

службы,  а  преимущества,  дарованные  в  1785  г.  дворянству,  повлияли также  на

снижение  числа  желающих  служить  в  войсках  из  этого  сословия.  Все  это

вместе  вызвало  необходимость  производства  в  офицеры  и  недворян

обязательного  срока  службы,  обращая  внимание  лишь  на  то,  чтобы

производимые  имели  по  возможности  соответственное  офицерскому  званию

образование. Требование это подтверждалось  несколькими указами  императора

Александра  I  .  С окончанием наполеоновских  войн  миновала  необходимость  в

усиленном  комплектовании  армии  офицерами,  и  в  1816  г.  было  установлено,

чтобы  унтер-офицеры,  не  имеющие  достаточного  образования,  при

производстве  в  офицеры  не  были  оставляемы  на  службе,  а  увольнялись  в

отставку.

Несмотря,  однако,  на  все  эти  законоположения  и  подтверждения,

производство  недворян  в  офицеры  происходило  довольно  часто.  Армия

переполнилась  необразованными  и  даже  неграмотными  офицерами,

1 РГВИА, ф. 35, оп.  1, т.  17, д. 41, л.  1-2.
2 РГВИА, ф.  1, оп.  1, т. 2, д. 2761, л.  1-7.
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большинство  их  служило  в  местных  войсках,  составлявших  так  называемый

корпус  внутренней  стражи.  Еще  в  1828  г.,  уже  после  многочисленных

подтверждений  о  непроизводстве  без  разбора  в  офицеры  командир  данного

корпуса  генерал-адъютант  граф  Комаровский  доносил  государю,  что

большинство  офицеров  корпуса  настолько  малограмотны,  что  не  могут

исполнять  возлагаемых  на них поручений,  причем  им предоставлялся  список

225  офицеров, совсем не знавших  грамоты1.

Такое  положение  в  армии  обратило  на  себя  пристальное  внимание

правительства  и вызвало  целый ряд  серьезных  мер. В числе этих  мер  на первом

плане  стояло  развитие  разного  рода  военно-учебных  заведений,  что  особенно

заметно  в  царствование  императора  Николая  I,  когда  была  создана  целая

стройная  система  кадетских  корпусов. На повышение уровня  как общего,  так и

военного  образования  офицеров  в  то  же  время  имело  немалое  влияние  и

увеличение  численности войск гвардии  в конце XVIII  и начале XIX в. В  состав

гвардии  включаются  все рода  войск  и  служб:  пехота,  кавалерия,  артиллерия,

саперы,  пионеры,  инженеры,  Генеральный  штаб  и  флотский  экипаж,

увеличивая  численность  гвардейских  войск,  предоставляя  этим  войскам  более

быстрое  производство,  имелось  в  виду  замещать  офицерами,  прошедшими

через  гвардейскую  школу,  не  только  все  высшие  места  в  армии,  но  по

возможности  и  должности  полковых  командиров  и  начальников  отдельных

частей.  В  это  же  время  было  установлено  к  войскам  гвардии  временно

прикомандировывать  армейских  офицеров для изучения  службы,  возвращая их

затем  обратно в свои части.

Как  показало изучение  источников, в царствование императора Николая I

была предпринята попытка упорядочить  систему  воинских чинов. Так, в 1847 г.

предложено  было установить  звание  старшего  полковника,  определив  его в V

классе  с тем, чтобы  это звание  было  присвоено  командирам  полков  и  лицам,

1 См.: Глиноецкий Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства  в Русской  армии  // Российский военный сборник. -  Вып.  17. Офицерский
корпус русской  армии. Опыт самопознания. -  С.  32.
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занимающим  соответственные  должности.  Прежний  же  чин  полковника

вводился  в  штаты  пехотного  полка  для  должности  помощника  командира

полка.

Наряду  с созданием нового чина в том же  году  был инициирован вопрос о

соответствии  чинов должностям  и  об  отмене  чинов, не имеющих  ни  строевого,

ни  административного значений. Тогда  же  состоялось  и высочайшее  повеление

об  упразднении  чинов  штабс-капитана,  штабс-ротмистра  и  подпоручика.  Все

соображения  по  обоим  этим  вопросам  были  уже  разработаны  в  Военном

министерстве,  но, вероятно, вследствие  начавшейся  вскоре  войны они не  были

осуществлены  .

Традиция  сохранять  линию производства  по гвардии  существовала  очень

долго,  так  что  в  царствование  императора  Николая I было  издано  два  указа  -  в

1837  и  1838  гг.  -  для  отмены  положения,  по  которому  переводимые  в  армию

сохраняли  гвардейскую линию чинов2.

В  царствование  Николая  I  вакансии  для  производства  в  майоры  стали

считаться  по  дивизиям.  Штаб-офицеры  производились  в  следующие  чины

(подполковника  и  полковника)  уже  не  по  старшинству,  а  за  отличие  (т.е.  по

выбору  начальства) на вакансии по всей армии3.

Производство в  обер-офицерские чины за отличие  почти  не применялось,

т.к.  для  этого  нужно  было  прослужить  в  прежнем  чине  определенное

количество  лет.  При чинопроизводстве  по  выслуге  лет  офицеры  должны  были

прослужить  в  каждом  чине  не  менее  4  лет,  исключением  был  срок  службы  в

гвардейских  капитанах  —  6  лет4.  Такое  положение  ограничивало  возможность

продвижения по службе наиболее достойным офицерам, поэтому  в  1861  г.  было

См.:  Глиноецкий  Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства  в Русской  армии  // Российский военный сборник. -  Вып.  17.  Офицерский
корпус русской  армии. Опыт самопознания. -  С. 33.
2 РГВИА,  ф. 970,  оп.  1, д. 345, л.  18-21.
3 РГВИА, ф.  1, оп.  1, т.  7, д. 21254, л.  1-11.
4 РГВИА,  ф.  1, оп.  1, т. 3, д. 3804, л.  1.
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принято  решение  о  производстве  и  в  первый  штаб-офицерский  чин  (майор)

только за отличие  .

В  1869-1871  гг.  под  руководством  военного  министра  Д.А.  Милютина

работала  особая  комиссия для  пересмотра  правил  военного  чинопроизводства.

Ознакомившись  с результатами  ее  деятельности,  Александр  II 4  августа  1870  г.

выразил  «согласие  на  предположение  об  упразднении  прапорщиков  и  штабс-

капитанов»,  но  счел  «нужным  сохранить  майора  и  при  том  удержать

преимущество  гвардии  в  чинах  перед  другими  войсками,  для  чего  или  иметь

по-прежнему  в  гвардии  только  один  штаб-офицерский  чин  полковника,  в

специальных  родах  войск  два  чина  -  полковника  и  подполковника  -  или  же,

согласно  предположению  великого  князя  Николая  Николаевича  ввести  и  в

гвардии  чин  подполковника,  но  в  таком  случае  и  в  специальных  родах  войск

ввести  чин майора, дабы  все-таки  сохранить  гвардии  преимущество  в чине  над

специальными  родами  войск».  Ввиду  разногласий,  возникших  в  комиссии,  и

эти  предложения осуществлены  не были  .

По  правилам  1870  г.  строевые  офицеры  военно-учебных  заведений

производились  в штаб-офицерские чины на общих  основаниях с офицерами той

части,  где  они  числились  и  от  которой  считались  в  командировке;  они  могли

переводиться  в  гвардию  (без  права  поступления  на  действительную  службу  в

гвардейские  части).  На  должности  по  учебно-воспитательной  части  офицеры

принимались  по  выслуге  4-х  лет  в  строю,  причем  первые  два  года  на  учебных

должностях  они  также  считались  в  командировке  от  своих  частей  и  только

после  этого  переводились  в  ведомство  военно-учебных  заведений.  Офицеры

этого  ведомства  пользовались  преимуществом  перед  армией  в  один  чин,  но  в

полковники  производились  лишь  при  занятии  соответствующей  этому  чину

должности.

1 См.: Столетие Военного министерства,  1802-1902. -  СПб.,  1912. -  Отд.  За. -  С. 65.
2 См.: Шепелев Л.Е.  Титулы, мундиры и ордена Российской империи. -  С. 123-124.
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Как  показало  исследование,  в  связи  с  упорядочением  воинских  чинов

большие  изменения  происходят  и  в  нормативно-правовой  базе

чинопроизводства в конце XIX  -  начале XX  в.

С  общим  чинопроизводством  тесно  связан  и  выбор  кандидатов  на

должности  командиров  отдельных  частей,  а  равно  и  порядок  назначения  на

такие  должности.  С  этим  актом  связаны  увеличение  степени  власти  и

служебной  самостоятельности,  лучшее  материальное  обеспечение  и  высшее

общественное положение.

По  прежним  законоположениям  большинство  офицеров,  служащих  в

армии,  находились  в  крайне  незавидном  в  этом  отношении  положении:

получение  полка  для  них  было  почти  недосягаемо,  тогда  как  в  некоторых

других  родах  службы  достигалось  очень  легко.  Так,  чтобы  быть  назначенным

командиром  полка,  армейский  пехотный  офицер  должен  был  получить  чины

майора  и  подполковника  за  отличие,  удостоиться  зачисления  в  кандидаты  на

получение  отдельного  батальона,  который  он  получал  не  скоро,  вследствие

многочисленности  таких  кандидатов;  затем,  прокомандовав  успешно  этой

частью,  производился  за  отличие  в  полковники,  зачислялся  в  кандидаты  на

полк,  на  получение  которого  не  мог  скоро  рассчитывать,  так  как  из  числа

кандидатов  по  высочайше  утвержденной  в  то  время  очереди  полковые

командиры  назначались  один  из  гвардии  и  один  из  прочих  родов  войск,  хотя

последние  превышали  своей  численностью  первых  в  пять  и  более  раз.  Так,

например,  в  феврале  1871  г.  на  108  кандидатов  в  полковые  командиры  было

назначенных:  из  гвардии  -  14;  из  Генерального  штаба  — 31;  из  армии  — 54  из

других родов  войск — 91.

Кроме  того,  само  зачисление  в  кандидаты  проходило  в  других  родах

войск  гораздо  легче,  чем  в  армии; так,  офицер, попавший  служить  в  гвардию,

получал  все  чины  по  линии,  нередко  достигал  чина  полковника  за  15  лет

1 См.:  Глиноецкгш Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства  в Русской  армии  // Российский военный сборник. -  Вып.  17. Офицерский
корпус русской армии. Опыт  самопознания. — С.  35.
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службы  и  зачислялся  в  кандидаты  прямо  на  полк  только  один  раз,  после

двухлетнего  командования батальоном  в полку  .

Анализ  источников и литературы  свидетельствует  о том, что  выработка  и

введение  общей  воинской  повинности,  а  вслед  затем  русско-турецкая  война

отвлекли  надолго  внимание Военного  министерства  от  вопросов,  относящихся

к  чинопроизводству.  Только  император  Александр  III  «во  изъявление  своего

высокого  благоволения  к  армии,  за  неизменную  преданность  ее  долгу  и

доблестные  заслуги  в  боях»  высочайшими  повелениями  6  мая  и  30  августа

1884  г.  сделал  существенные  изменения не только  в системе  военных  чинов, но

и  в самом порядке их  прохождения2.

Одновременно  с  этими  важными  установлениями  Александром  III

утверждены  правила  о производстве  как капитанов в  первый штаб-офицерский

чин, так  и подполковников пехоты  и кавалерии  в полковники. В  этих  правилах

производство  капитанов  в  подполковники  обусловлено  старшинством  и

избранием начальства,  причем установлены  общие линии производства  по  всем

пехотным частям, а не по дивизиям, как было  прежде.

Одновременно  с  этим  установлены  предельный  возраст,  выше  которого

нельзя  оставаться  на  службе  в  чинах  капитана и подполковника, и  определены

сроки  обязательной выслуги  в этих чинах для повышения в  следующие.

Следует  отметить,  что  все  законоположения  Александра  III  составляют

важный  шаг  в ряду  военных  преобразований; эти законоположения превратили

чинопроизводство  из  ряда  прежних  многочисленных  и запутанных  положений

в  более  стройную  систему.

Число  чинов  уменьшено,  вследствие  чего  установилось  соответствие

между  чинами  и  строевыми  должностями:  офицерская  служба  начинается

одним  и  тем  же  чином  подпоручика  или  равного  ему  корнета  в  кавалерии, это

младший  субалтерн-офицерский  чин,  продолжительность  пребывания  в

1 РГВИА,  ф. 401, оп. 4, д. 46, л.  116-128.
2 См.:  Глиноецкий  Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства  в Русской  армии  // Российский военный сборник. -  Вып.  17.  Офицерский
корпус русской армии. Опыт самопознания. -  С. 35.
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котором  четыре  года  — одинакова  для  всех,  но  уменьшается  соответственно

успехам,  достигнутым  в  военном  училище;  для  должности  старшего

субалтерна  — тоже один чин.

Для  ротных  командиров — так  же  два  чина:  младший  и  старший,  штабс-

капитана  и  капитана,  из  которых  последний  служит  переходной  ступенью  к

чинам  штаб-офицерским,  предназначаемым  для  командования  отдельными

частями.  Здесь  уже  производство  в  чины усложняется:  до  сих  пор  оно  шло  по

полковым линиям, зависело  только  от  одного  старшинства  выслуги,  теперь  же

для  перехода  в  первый штаб-офицерский чин требуются  определенная  выслуга

в чине, обязательное командование ротою  два  года подряд, возраст  не свыше  50

лет,  общая  служба  не  менее  12  лет  и  сложная  аттестация,  удостоверяемая  не

только  начальником  дивизии,  но  и  корпусным  командиром,  и  представляемая

военному министру через начальников военных  округов1.

Штаб-офицерских  чинов также  два  для  всех  родов  войск, кроме  гвардии,

где  по-прежнему  имеется только  один штаб-офицерский чин полковника. Здесь

старший  чин  предоставляется  лицам,  самостоятельно  командующим

отдельными  частями,  младший  штаб-офицерский  чин  подполковника  служит

подготовительной  ступенью  для  перехода  в  полковники,  а  поэтому  правила

производства  в  этот  последний  чин  также  усложнены:  определен  предельный

возраст  общей службы  в чине подполковника, а само производство  совершается

по наградным правилам.

Таким  образом,  установились  определенные  две  категории  обер-

офицерских  чинов и одна категория штаб-офицерских, в каждой  категории  есть

младший  и старший чин, а именно: субалтерн-офицер  — подпоручик  и  поручик,

ротный  командир -  штабс-капитан  и  капитан, штаб-офицер  —  подполковник  и

полковник.

См.:  Глиноецкий  Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства  в Русской  армии  // Российский военный сборник. -  Вып.  17. Офицерский
корпус русской  армии. Опыт самопознания. — С. 36—37.
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Упрощение  чинов значительно  облегчает  переводы  из  одного  рода  войск

в  другой,  когда  в  них  неодинаковое  число  чинов.  В  то  же  время  правила,

определяющие  порядок перехода  от одних чинов в другие,  выработаны  так,  что

сами  условия  этого  перехода  усложняются  по  мере  повышения  чинов:  чин

поручика  приобретается  простой  выслугой  лет;  следующие  два  чина  даются

уже  труднее;  то  же  самое  и  в  штаб-офицерских  чинах,  где  условия  повышения

еще  более  усложнены.  Отсюда  определяется  положение,  что  высшие  чины,

предполагающие  самостоятельное  командование  отдельными  частями,  будут

доступны  только  наиболее  способным  лицам,  которые  благополучно  пройдут

через  все предыдущие  чины  .

При  этом  Александр  III не  оставил  и тех,  кто  по  состоянию  здоровья,  по

своему  возрасту  или  способностям  не  может  исполнять  обязанности  ротного

или  батальонного  командира:  для  них  были  установлены  особые  льготные

правила,  по  которым  они  повышались  в  следующие  чины  подполковника  или

полковника, но с увольнением  от действительной  службы2.

Исследование  показало,  что  в  военно-учебном  ведомстве  с  1882  г.  в

подполковники  производились  за  отличие  после  не  менее  3-х  лет  выслуги  в

последнем  чине  и  с  учетом  того,  что  число  подполковников  в  каждом

заведении не должно превышать трети  всех  преподавателей.

С  1882  г.  было запрещено представлять  к чину  генерал-майора  за  отличие

ранее  выслуги  полковником  10 лет  (кроме особо выдающихся  случаев).  Тем  же,

кто  был  произведен  в  генералы  за  выдающиеся  отличия,  давалось

преимущество  в  старшинстве  в  чине  генерал-майора  перед  сверстниками  по

чину  полковника,  если  те  были  произведены  в  генерал-майоры  обычным

образом.

См.:  Глиноецкий  Н.П.  Исторический  опыт  развития  офицерских  чинов  и  системы
чинопроизводства в Русской армии  //  Российский  военный сборник. —  Вып.  17.  Офицерский
корпус русской армии. Опыт самопознания. —  С.  37.
2 РГВИА, ф.  1, оп.  1, т.  11, д. 32527, л. 54-62.
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Исследование документов  и литературы,  проведенное  автором,  позволяет

утверждать,  что  до  конца XIX  в.  чинопроизводство  офицеров  осуществлялось

тремя способами:

1)  по  старшинству  на  вакансии  по  полкам  (главным  образом  строевые

офицеры);

2)  за  отличие  (строевые  офицеры  и  занимающие  административные

должности);

3)  за  выслугу  лет  в  предыдущем  чине  (офицеры  местных  и  конвойных

команд,  дисциплинарных  батальонов  и  рот,  делопроизводители  управлений

уездных  воинских  начальников,  офицеры  Генерального  штаба,  корпуса

военных топографов, военно-судебного  и военно-учебного  ведомств,  а также  по

всей армии из подпоручиков  в поручики).

Такое  положение  было  невыгодным  для  строевых  офицеров,  поскольку

основная  их  часть  производилась  на  вакансии,  что  зависело  от  случайных

обстоятельств  (и  если  в  одних  полках  капитанский чин  достигался  на  10-11-м

году  службы,  то  в  других  -  на  20-22-м  году),  это  побуждало  офицеров

переходить  из строевой службы  в различные управления.

В  1900  г.  система  чинопроизводства  изменяется  более  радикально.  Для

обер-офицеров  ваканционная система  отменена,  и  теперь  производство  во  все

обер-офицерские  чины  -  поручика,  штабс-капитана  и  капитана

обусловливалось  выслугой  4-х  лет  в каждом чине  .

В  1900  г.  определены  и  правила  производства  в  генеральские  чины,

которое  осуществлялось  за  отличие  и  «вне  правил».  Для  производства  за

отличие  в  полные  генералы  требовалась  выслуга  в  предыдущем  чине  12  лет,  в

генерал-лейтенанты  и в генерал-майоры -  8 лет,  при производстве  «вне  правил»

эти  сроки  сокращались  на  2  года.  Производство  в  генеральские  чины

осуществлялось  дважды  в год -  6 декабря и в первый день  Св. Пасхи  .

1 РГВИА, ф.  1, оп.  1, т. 31, д. 58878, л. 2-17;  ф.  1, оп.  1, т. 32, д. 60406, л.  1-3.
2 РГВИА, ф.  1, оп.  1, т.  32, д.  60445, л.  19-21; ф.  1, оп.  1, т. 33, д.  62079, л. 92-98;  ф.  1, оп.  1,
т. 44, д. 413, л.  1-8.
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Сложившийся  порядок  чинопроизводства  зависел  от  количества

ежегодно  открывавшихся  вакансий  в  войсках,  а  оно  было  небольшим,  как  и

число  строевых  командных  должностей.  Большинство нестроевых  должностей

в  военном  ведомстве  полагалось  замещать  не  офицерами,  а  военными

чиновниками,  поэтому  в  мирное  время  продвижение  по  службе  большинства

офицеров  шло  медленно  .  Командирам  рот  приходилось  подолгу  ждать

вакансии  батальонного  командира,  и  многие  уходили  в  отставку,  достигнув

предельного  возраста  (он  с  учетом  этого  обстоятельства  был  установлен  в

1899  г.  -  для  пехотных  обер-офицеров  53  года, для  кавалерийских -  56  лет,  для

командиров батальонов  и полков -  59  лет,  для  начальников дивизий —  63  года,

для командиров корпусов -  67 лет)  .

Необходимо  отметить, что  в военное время положение, естественно,  было

иным.  В  годы  мировой войны повышение в чинах  шло очень  быстро,  и  немало

офицеров,  начавших  войну  капитанами  и  ротмистрами,  к  1917  г.  были

произведены в генералы.

Младшие  офицеры  в  1914-1917  гг.  также  росли  очень  быстро:  для

производства  прапорщиков  в  подпоручики  и  подпоручиков  в  поручики

установили  срок  в  8  месяцев,  однако  офицеры,  окончившие  ускоренный  курс

военных  училищ  и  школы  прапорщиков,  не  могли  производиться  в  штаб-

офицерские  чины  (это  право  имели  только  те,  кто  окончил  военные  училища

подпоручиками  не  позже  осени  1914  г.).  Тем  не  менее  многие  офицеры,

получившие  чин  прапорщика  в  1914—1915  гг.,  через  два  года  были  уже

поручиками и штабс-капитанами и командовали ротами и даже  батальонами.

Анализ  исследуемого  материала  показал, что  в  последней  трети  XIX  в.  в

России  оказалось «столько  же адмиралов, сколько их было у  Франции и  Англии

вместе  взятых».  Для  сокращения  впредь  числа  адмиралов  в  России  в  1885  г.

1 РГВИА, ф.  1, оп.  1, т. 34, д. 62429, л. 32-38.
2 РГВИА, ф.  1, оп.  1,  т. 42, д. 74677, л.  1-25.
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было  введено  «Положение  о  морском  цензе  для  офицеров  флота»,  которым

устанавливались  следующие  требования для  производства  в чины1:

-  мичмана:  1)  выпускной  экзамен  из  Морского  училища;  2)  не  менее

4-х  лет  плаваний  гардемарином  (в  т.ч.  одно  продолжительностью  не  менее

4  месяцев);  3)  удостоение  комиссии  по  практическому  экзамену  на  чин

мичмана;

-  лейтенанта:  50-месячное  плавание  (в  т.ч.  гардемарином  и  кадетом

Морского училища);

- капитана 2 ранга: 98  месяцев плавания (в т.ч.  не менее 48 лейтенантом);

-  капитана  1 ранга:  12  месяцев  плавания  в  должности  старшего  офицера

корабля  1 или 2 ранга и  12 месяцев командования кораблем 2 ранга в плавании;

- контр-адмирала:  4  года  командования кораблем  1 ранга  при  внутреннем

плавании  в этой должности  8 месяцев или заграничном плавании  12 месяцев;

-  вице-адмирала:  внутреннее  плавание  начальником  отряда  или  эскадры

12 месяцев или заграничное -  24 месяца.

Для  производства  по  старшинству  необходимы  были  наличие  вакансии и

удостоение  начальства,  за  отличие  — также  наличие  вакансии,  выполнение

указанного  морского  ценза  и  выслуга  в  предыдущем  чине: для  производства  в

лейтенанты — 5 лет, в капитаны 2 ранга -  6 лет,  в капитаны  1 ранга -  3  года. При

этом  для  производства  за  отличие  выделялось  не  более  Уъ  всех  вакансий

капитанов  2  ранга  и  Ул  —  капитанов  1 ранга.  В  контр-адмиралы  производились

только  за  отличие,  в  вице-адмиралы  — только  по  старшинству,  а  в  адмиралы —

только  по  непосредственному  усмотрению  императора.  Во  время  войны

производство  за  отличие  допускалось  вне  вакансий  и  без  срока  выслуги,  а  за

боевые  подвиги -  и без морского ценза.

В  начале  XX  в. ценз для производства  в следующие  чины офицеров флота

существенно  не  изменился.  Для  производства  за  отличие  по  службе  для

каждого  чина  существовала  определенная  квота.  В  лейтенанты  за  отличие

1 См.: Шепелев Л.Е.  Титулы, мундиры и ордена Российской империи. -  С.  139.
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разрешалось  производить  15%  офицеров,  в  старшие  лейтенанты  — 35%,  в

капитаны  2  ранга  —  65%,  в  капитаны  1  ранга  и  адмиралы  все  офицеры

производились  только  за  отличие.  Существовал  и  предельный  возраст

пребывания  в  каждом  чине  (время  пребывания  в  чине  мичмана  было

ограничено  10  годами  службы):  для лейтенанта -  40  лет,  старшего  лейтенанта  -

45,  капитана  2  ранга  -  50,  капитана  1 ранга  —  53,  контр-адмирала  -  56,  вице-

адмирала  -  60  и  адмирала  — 65  лет.  Достигшие  его  и  не  произведенные  в

следующий  чин увольнялись  в  отставку.

Таким  образом,  исследование  показало, что  наряду  с  развитием  системы

воинских чинов происходит  и развитие военного чинопроизводства.

Основы  чинопроизводства  закладываются  в  ходе  реформаторской

деятельности  Петра  I.  В  XVIII  в.  нормативно-правовая  база  чинопроизводства

продолжала  развиваться.  Однако  главные  черты  чинопроизводства,

установленные  Петром I, оставались  без  изменений в продолжение  почти  всего

XVIII  в.

До  конца  XIX  в.  чинопроизводство  офицеров  осуществлялось  тремя

способами:  1)  по  старшинству  на  вакансии  по  полкам;  2)  за  отличие;  3)  за

выслугу  лет  в  предыдущем  чине.  Такое  положение  было  невыгодным  для

строевых  офицеров, поскольку  основная  их  часть  производилась  на  вакансии,

что зависело от случайных  обстоятельств.

В  1900  г.  система  чинопроизводства  изменяется  более  радикально.  Для

обер-офицеров ваканционная система  была  отменена, и теперь  производство  во

все  обер-офицерские  чины  —  поручика,  штабс-капитана  и  капитана

обусловливалось  выслугой  4-х  лет  в каждом чине.
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ВЫВОД  ПО  ГЛАВЕ

Исторический  опыт  свидетельствует  о  том,  что  появление  и  развитие

воинских чинов находились  в тесной  связи с организацией вооруженных  сил.

Анализ  источников  и литературы  исследуемого  периода  позволил  автору

сделать  вывод,  что  основными  причинами  возникновения  воинских  чинов

явились  следующие:

-  формирование  постоянных  армий,  необходимость  в  связи  с  этим

распределить  обязанности  и  права  между  военнослужащими,  определить

степень  предоставленной  им  власти;

-  развитие  организационных  форм  войск,  появление  более  мелких  (или

крупных)  воинских  формирований,  необходимость  введения  воинских  чинов

для новых командных  должностей;

-  усложнение  воинской  организации,  необходимость  введения  штата

заместителей  в помощь командирам  со своими воинскими чинами;

- привлечение на службу  иностранцев, уже  имеющих  воинские чины;

- придание военной службе четкой  организационной  структуры;

- укрепление  дисциплины и субординации  в армии;

- придание стимула  в продвижении  по  службе;

морально-психологическое  удовлетворение  военнослужащих,

необходимость  создания  фактора  мотивации  поведения  личного  состава  в

служебной  и боевой  деятельности.

К  началу  XVIII  в.  закончен  процесс  генезиса  воинских  чинов  в  Русской

армии и сложились  предпосылки  складывания  их  в  систему.
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ГЛАВА  II. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОИНСКИХ ЧИНОВ  И

ЗВАНИЙ РУССКОЙ АРМИИ И  ФЛОТА  В  1722 -1917  гг.

§  1. Зарождение системы  воинских чинов  в XVIII  в.

К  началу  XVIII  в.  заканчивается  процесс  генезиса  воинских  чинов  в

Русской  армии  и  формируются  предпосылки  складывания  их  в  систему.  В

становлении  и  развитии  системы  воинских  чинов  и  званий  Русской  армии  и

флота можно выделить  три этапа:

1-й этап -  1722-1796  гг.;

2-й этап -  1796-1881  гг.;

3-й этап-1881-1917  гг.

Основанием  для  такого  выделения  этапов  послужили  изменения,

произошедшие  в  государственной  и  военной  деятельности  Российской

империи.  Реформы  Петра  I  потребовали  модернизации  армии.  Для  придания

военной  службе  четкой  организационной  структуры,  для  укрепления

дисциплины  и  субординации,  а  также  для  стимула  в  продвижении  по  службе

была  разработана  система  воинских  чинов.  Процесс  становления  и  развития

системы  воинских  чинов  шел  на  фоне  развития  самого  государства,

реформирования его вооруженных  сил.

Анализ  вышеизложенных  процессов,  документов,  архивных  материалов

позволяет определить  данные этапы и дать  им  характеристику.

При  определении  хронологических  рамок  первого  этапа  в  становлении  и

развитии  системы  воинских  чинов Русской  армии  и  флота  диссертант  исходил

из  того,  что  в  начале  XVIII  в.  происходит  зарождение  системы  воинских чинов

и  званий. Принимаются  первые  штаты  Русской  армии,  в  1722  г.  утверждается

Табель  о  рангах,  закрепившая  систему  воинских  чинов.  Данный  этап

знаменуется  эпохальной  деятельностью  Петра  I,  в  том  числе  и  в  зарождении

отечественной  системы  воинских  чинов.  Следующие  существенные  изменения
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в  системе  воинских  чинов  произошли  лишь  при  Павле  I,  что  и  определило

верхнюю хронологическую  границу данного этапа.

19  февраля  1711  г.  принимаются  первые  штаты  Русской  армии,1

состоящей из 33  кавалерийских полков, 42  пехотных  полевых  и 43  гарнизонных

полков  . По штатам  полагалось  иметь  1 генерал-фельдмаршала,  по 7  генералов,

генерал-лейтенантов,  генерал-майоров  и бригадиров.  На всю  армию  полагалось

иметь  53  адъютанта:  генерал-адъютантов  ранга  подполковника -  5 русских  и  3

иностранца  (5/3), ранга майора — 4/3, флигель-адъютантов  ранга  капитана -  6/4,

ранга  поручика  -  9/5,  ранга  прапорщика —  9/5.  Кроме  того,  полагалось  иметь

генерал-аудиторов  (2/1),  их  заместителей  -  генерал-аудитор-лейтенантов  (2/1),

генерал-кригс-цалмейстеров  (2/1),  генерал-вагенмейстеров  (1/1),  генерал-

провиантмейстеров  (2),  генерал-квартирмейстеров  (1/1),  генерал-фискалов

(2/1), генерал-гевальдигеров  (2/1), генерал-профосов  (1/1).

На  42  пехотных  полка  полагалось  иметь  соответственно  42  полковника,

из  них  28  русских  полковников и  14  иностранных. На  33  кавалерийских  полка

полагалось  иметь  22  русских  полковника  и  11  иностранных  (соотношение

русских  и иностранцев по всем  офицерским должностям  как в  кавалерии, так  и

в  пехоте  было  определено  2:1).  Кроме  того,  в  каждом  полку  положено  было

иметь  по  1  подполковнику,  майору,  квартермистру,  адъютанту,  аудитору,

обозному  и профосу.

Пехотный  полк состоял  из  8 рот,  а кавалерийский — из  10. В  каждой  роте

полагалось  иметь  по  1  капитану,  поручику,  подпоручику  (в  кавалерии  не

полагалось)  и  прапорщику,  кроме  того,  по  4  унтер-офицера  (по  1  сержанту  (в

кавалерии — вахмистру),  фурьеру,  каптенармусу  и подпрапорщику). Капралов и

рядовых  в пехотной роте  полагалось  иметь  150  человек,  в кавалерийской роте  -

96.

1 См. Приложение 1.
2 См.: ПСЗ РИ.  Собр.  1-е.  —  Т.  IV.  — № 2319  («Штаты  Кавалерийских и пехотных  полков с
показанием расположения оных по Губерниям»  от  19 февраля  1711 г.).
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8  февраля  1712  г.  Петром Алексеевичем  утверждается  штат  артиллерии1.

В  артиллерии  полагалось  иметь  по  1  генерал-фельдцейхмейстеру,  генерал-

лейтенанту,  генерал-майору,  полковнику,  полуполковнику  и  майору.  У

генералов  полагалось  иметь  по  1  генерал-адъютанту.  Кроме  того,  в  полку

полагалось  по  1  адъютанту,  квартирмейстеру,  аудитору,  гевальдигеру  с  6

профосами.  Артиллерийский  полк  состоял  из  бомбардирской  роты,  6

канонирских  рот,  минерной роты,  понтовых  и  инженеров.  В  ротах  полагалось

иметь по  1 капитану, подпоручику  и поручику,  2 штык-юнкера2.

30  марта  1716  г.  утверждается  новый Воинский устав,  составленный  при

непосредственном  участии  Петра  Алексеевича.  Во  вступлении  к  Уставу

раскрываются  причины  его  подготовки:  «дабы  всякий  чин  знал  свою

должность».  Далее  приводятся  основные  обязанности  всех  чинов  от  генерал-

фельдмаршала  до  солдата4.

В  новом  Воинском  уставе  1716  г.  предусматривались  три  высших  чина:

генералиссимус,  генерал-фельдмаршал  и  генерал-фельдмаршал-лейтенант.  Чин

генералиссимуса  устанавливался  как  исключительный,  дававшийся  в  особых

случаях,  присваивался  «коронованным  Главам  и  великим  Владеющим

Принцам,  а  наипаче  тому,  чье  есть  войско. В  небытии  же  своем  оной  команду

дает  над  всем  войском  своему  Генералу-Фельдмаршалу»5.  А.В.  Суворов  имел

его  по праву,  так  как был  пожалован  сардинским королем  в  «гранды  и принцы

королевской  крови»  и  к  тому  же  командовал  соединенной  армией  нескольких

государств,  что  стало  вторым  главным  условием  получения  звания

генералиссимуса.  Вследствие  крайне редкого  пожалования  в  генералиссимусы

«главным  командующим  генералом  в  войске»  по  уставу  являлся  генерал-

фельдмаршал.  Анализ  документов,  проведенный  автором,  позволяет

1 См.:  ПСЗ РИ.  Собр.  1-е.  — Т.  IV.  — №  2480  («Штат  Артиллерии.  -  Табель  и  доношение
Артиллерийское,  на  котором  табеле  размечено  и  по  доношениям  писано  Его  Царскаго
Величества  собственною рукою»  от  8 февраля  1712  г.).
2 См. Приложение 2.
3 См.: ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е.  -  Т. V.  -  № 3006 («Устав Воинский» от 30 марта  1716  г.).
4 См. Приложение 3.
5 ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т. V.  -  № 3006 («Устав Воинский» от 30  марта  1716  г.).
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утверждать,  что чин генерал-фельдмаршал-лейтенанта  нашел  отражение  в

Уставе  по  причине  вступления  в  русскую  службу  иностранцев  В.Г.  Огильви

(1702  г.)  и  Г.  Гольца  (1707  г.),  которые  имели  его  в  австрийской  армии.

Генерал-фельдмаршал-лейтенант  получил  старшинство  над  полными

генералами  по родам войск. В дальнейшем  никто в России этого чина не имел1.

В  уставе  1716  г.  отражено  разделение  воинских  чинов  на  пять  групп:

генералы,  штаб-офицеры,  обер-офицеры,  унтер-офицеры  и  нижние  чины.  В

генералитет  (т.е. в состав  главных  чинов) входили  чины от генералиссимуса  до

бригадира,  к  штаб-офицерам  (чинам  «полкового  штаба»)  относились  чины  от

полковника до майора  (причем чин майора делился  на две степени:  премьер- и

секунд-майор),  к обер-офицерам  (т.е. к старшим  офицерам) -  чины от капитана

до  прапорщика.  К  числу  унтер-офицеров  (т.е. младших  офицеров,  на  самом

деле  офицерами  не  являвшихся)  или  урядников  принадлежали  сержант,

каптенармус,  подпрапорщик.  К нижним  чинам  относились  капрал,  ефрейтор  и

собственно  солдат.

В  1720  г.  Петр  Алексеевич  утверждает  новое  штатное  положение  о

генералитете,  полевой  армии  и  гарнизонных  полках  .  В  отличие  от  первых

штатов  1711 г. чинам Генерального  штаба  определена  свита  в лице  адъютантов,

писарей  и  извозчиков.  Изменено  и  количество  генералов.  Так  при  армии

полагалось  иметь  2-х  генерал-фельдмаршалов,  5  полных  генералов,  5  генерал-

Генерал-фельдмаршал-лейтенант  барон  Венедикт  Огильви  Георг  и  генерал-фельдмаршал-
лейтенант  барон  Гольц  за  неповиновение  были  уволены  из  Русской  армии  Петром  I и
отправлены  за  границу.  Возможно,  поэтому  данный  чин в  Русской  армии  больше  не
употреблялся  (См.:  Колесников  А.А.  Маршалы  России:  Историко-биографический
справочник. -  С. 25-26).
2 См.: ПСЗ РИ.  Собр.  1-е. —  Т. XLIII. —  Ч.  1. — К № 3511  («Генералитет  или табель  о полевой
армии. — Высочайше утвержденное  штатное положение о Генералитете, Генеральном Штабе,
полевой  Армии  и гарнизонных полках,  или: Табель  о полевой  армии и гарнизонных  полках,
а  именно  какому  числу  впредь  быть  непременно:  Генералитету  и  Генеральному  Штабу,
драгунским  полкам, в каком трактаменте, и о провианте и рационах и о всей аммуниции и о
ценах  каждой  вещи  порознь, и что  всего  на содержание  всей  полевой  армии и гарнизонов
надлежит  быть  в год  денег  и почему  по  разчислению  той  Генеральной  суммы  на  каждаго
драгуна  и солдата  прийдет, ради расположения всей армии на число душ мужеска  пола»  от 9
февраля  1720 г.).
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лейтенантов,  генерал-кригскомиссара,  10  генерал-майоров,  2-х  генерал-

квартирмейстеров,  10 бригадиров.

Проведенный  анализ  позволил  констатировать,  что в  России  никогда не

существовало  единого  органа  для  руководства  всеми  вооруженными  силами:

сухопутная  армия  и  военно-морской  флот  управлялись  двумя  отдельными

ведомствами  (в  XVIII  в.  это  были  Военная  и  Адмиралтейская  коллегии,  а  в

XIX  в.  — Военное  и  Морское  министерства).  Флот  имел  и  особую  систему

чинов.

В  годы  становления  русского  флота  высшими  чинами  в  нем  были

адмирал  (встречается  с  1695  г.)1,  вице-адмирал  и  контр-адмирал

(встречаются  с  1699  г.) ,  соответствовавшие  сухопутным  генералу,  генерал-

лейтенанту  и  генерал-майору.  В  1708 г.  введен  самый  высший  чин -  генерал-

адмирала3, равный  генерал-фельдмаршалу.

Ниже  адмиралов  стояли капитаны, тогда  еще не делившиеся  на ранги,  но

различавшиеся  по жалованью.  Затем  шел чин комендера  (соответствовавший

армейскому  майору)  и  два  младших  офицерских  чина  — поручик  (лейтенант

или  первый  поручик)  и  подпоручик  (унтер-лейтенант  или второй лейтенант),

которые  приблизительно  соответствовали  армейским  капитану  и  поручику.  В

1706  г.  появился  чин  капитан-поручика  (или  капитан-лейтенанта),  стоящий

ниже  комендера,  но  выше  поручика,  в  1707  г.  — чин  капитан-командора,

стоящий  ниже адмиралов, но выше капитанов и равный армейскому  бригадиру.

Первым  адмиралом  -  командующим  русским  флотом  был граф  Франц Яковлевич  Лефорт.
Чин  адмирала  присвоен  в  1695  г.  (См.: Колесников  А.А.  Маршалы  России:  Историко-
биографический справочник. -  С. 21).
2 См.: Мурашев  Г.А.  Титулы, чины, награды. — С. 76-77.
3 Этот  чин  в  русском  флоте  имело  всего  7  человек,  причем  в  XIX  в.  он  давался
исключительно  членам  императорского  дома.  Первым  обладателем  его  был  граф
Ф.М.  Апраксин  (1708 г.), в  последующем  этот  чин был  присвоен  графу  А.И.  Остерману
(1731  г.),  князю  М.М.  Голицыну  (1756 г.), графу  А.Г.  Орлову  (1772  г.),  великому  князю
Павлу  Петровичу  (в  последующем  император  Павел  I)  (1775  г.),  великому  князю
Константину  Николаевичу  (1831  г.),  великому  князю  Алексею  Александровичу  (1883  г.)
(См.:  Колесников  А.А.  Маршалы  России:  Историко-биографический  справочник;
Мурашев  Г.А.  Титулы,  чины,  награды;  Российские  адмиралы.  Биографический  словарь  /
Авт.-сост. СВ. Чертопруд.  -  М.,  2004).
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В  начале  второго  десятилетия  XVIII  в.  вместо  контр-адмирала  появился  чин

шаутбенахта,  заимствованный  из  шведского  флота  (его  имел  сам  Петр  I),

позже  этот  чин  вновь  стал  именоваться  контр-адмирал.  В  1713  г.  капитаны,

примерно  соответствовавшие  армейским  чинам  полковника  и  подполковника,

стали  разделяться  на  капитанов  1,  2  и  3  ранга,  а  вместо  комендера  появился

чин капитана  4 ранга.

В  1710  г.  утверждается  «Инструкция  и  Артикулы  военные  Российскому

флоту»,  в  которых  упоминаются  наименования  основных  военно-морских

чинов1.  Численность  личного  состава  русского  флота  в  начале  XVIII  в.  была

невелика.  Так,  на  9  ноября  1711  г.  числились:  1  адмирал,  1  вице-адмирал,  2

шаутбенахта,  3 капитан-командора, 2  349  прочих чинов  .

31  октября  1717  г. Петр Алексеевич  подписывает  указ  «О сформировании

флота  и  о  комплекте  в  оном  кораблей,  пушек  и  нижних  чинов  военных  и

морских  служителей»  .

В  1717г.  чин  капитана  4  ранга  упразднен,  а  между  чинами поручика  и

подпоручика  появился  чин  корабельного  секретаря.  С  1724  г.  корабельные

секретари разделены  на два  ранга:  1-й  остался  на том же  месте  в перечне чинов

и  производился  из  подпоручиков  (унтер-лейтенантов),  а  2-й  соответствовал

унтер-лейтенанту  и  был  наряду  с  ним  первым  офицерским  чином,  в  который

производили мичманов  (тогда  это был унтер-офицерский чин)  .

1 См.: ПСЗ РИ. Собр.  1-е.  — Т.  IV.  — № 2267  («Инструкция  и Артикулы  военные  Российскому
флоту»  от  1710  г.).
2 См.:  ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е.  -  Т.  XLIV.  -  Ч.  1.  -  К  №  2449.  («Сенатский  указ.  -  О  сборе
мастеровых  людей,  заготовлении  припасов  для  С.П.Б.скаго  Адмиралтейства,  жалованье
служащим,  и о прочих  расходах  на содержание  Флота»  от  9 ноября  1711  г.).
3 См. Приложение  4.
4 См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус.  -  С.  54;  ПСЗ РИ. Собр.  1-е.  -  Т. V.  -  №  3122
(Указ  Петра Алексеевича  «Именный. — Об  определении  на каждый  воинский корабль  одного
писаря  или  Секретаря,  об  отставке  от  верфи  целовальников  и  об  определении  на  их  место
школьников, о учении  детей  матросских  Артиллерии,  а матросов  грамоте  и Арифметике  и  об
упражнении  молодых  матросов  зимою  во  всем  том,  что  до  их  службы  принадлежит»  от  28
ноября  1717  г.).

https://warlib.site/
https://t.me/warlib_site



79

13  января  1720  г.  утверждается  первая  часть  Морского  устава1,

непосредственное  участие  в  котором,  как и в  Воинском  уставе,  принимал сам

Петр  I. В  1 части  Морского  устава  поясняется  устройство  флота,  приводится

флотский  регламент  о количестве  высших  флотских чинов: «...Командиры  суть

во флоте следующие:  Генерал-Адмирал,  Адмирал  от синяго флага,  Адмирал

от  краснаго  флага,  Вице-Адмиралы,  Шаутбейнахты,  Капитаны

Командоры»2.

Исследование  показало,  что  в  1715  г.  появились  чины  морской

артиллерии,  которые  носили  специфические  названия:  цейхмейстер,  капитан

артиллерный,  поручик  артиллерный,  фейерверкер-капитан,  фейерверкер-

поручик  и  подпоручик  артиллерный.  Первоначально  они  существовали

только  для  артиллерийских  должностей  по  Адмиралтейству,  но  потом  были

введены  артиллерийские  чины  линейных  (судовых)  офицеров:  от  бомбардир

майор,  поручик  и подпоручик.  По регламенту  1720 г. и для Адмиралтейства,  и

для  флота  положены  были  следующие  чины  (в  скобках  —  соответствующий

армейский  чин): обер-цейхмейстер  (генерал-майор),  цейхмейстер  (бригадир),

капитан  (майор),  капитан-лейтенант  (капитан),  фейерверкер,  лейтенант

(поручик)  и  унтер-лейтенант  (подпоручик).  Для  отличия  от  флотских  к

артиллерийским чинам добавлялись  слова «от  артиллерии»3.

Необходимо  отметить,  что в  ходе  реформаторской  деятельности  Петра  I

государственной  службе  впервые  была  придана  четкая  организационная

структура.  Основой  этой  структуры  стала  Табель  о  рангах  ,  введенная  в

действие  24 января  1722 г.5

1 См.: ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т. VI. -  № 3485 («Морской Устав» от  13  января  1720 г.).
2 ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т. VI. -  № 3485 («Морской Устав» от  13 января  1720 г.).
3 См.: Волков СВ.  Русский офицерский корпус. -  С.  57.
4 Полное  наименование:  «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,  однакож  Воинские  выше  прочих, хотя б и старее
кто в том классе пожалован был» (См.: ПСЗ РИ. Собр.  1-е. — Т. VI. — № 3890).
5 См. Приложение  5.
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Подготовка  Табели  о  рангах  началась  еще  в  1719  г.1  Были  собраны  и

переведены  на  русский  язык  аналогичные  акты,  существовавшие  в  Англии,

Дании, Пруссии, Франции, Швеции, в Польском королевстве  и в Венецианской

республике.  Наиболее  подходящими  были  сочтены  законодательства  Дании

(1699  и  1717  гг.)  и  Пруссии  (1705  и  1713  гг.).  Некоторые  из  этих  актов

(английский,  датский,  прусский)  относили  к  классам  в  общей

последовательности  не  только  должностных  лиц  разного  типа,  но  и

обладателей  родовых  титулов  (графов,  баронов)  и  просто  дворян  («которые

вотчины в том  государстве  и землях  имеют»), лиц, имевших  духовные  и  ученые

звания,  кавалеров  орденов  (орденов  Святого  Духа,  Слона, Черного  Орла  и др.).

Ни  обладатели  родовых  титулов,  ни  дворяне-помещики  в  Табель  о  рангах  не

попали.  Дворяне оказались  вне главной  служебной  иерархии  и для  попадания в

нее должны были поступать  на государственную  службу.

Табель  предусматривала  три  основных  рода  службы:  воинскую,

штатскую  и  придворную,  деля  каждую  из  них  на  14  рангов  —  классов.  Столь

дробного  деления  аналогичные  западноевропейские  акты  не  знали.  В  Табель

были  включены  кавалеры  единственного  тогда  ордена  святого  Андрея

Первозванного.  Это  был  исключительный  случай:  когда  позже  в  России

появились  и  другие  ордена,  их  кавалеры  не  получили  определенных  рангов  по

Табели.

В  подготовке Табели активное участие  принимал сам Петр I:  сохранились

его  проекты  и  замечания  на  текст  этого  документа.  Работа  была  завершена  в

начале  1721  г.  1  февраля  Петр  подписал  этот  акт,  но,  придавая  ему  важное

значение, распорядился: «Сие не публиковать  и не печатать  до  сентября месяца,

дабы  еще  осмотреться,  ежели  что  переменить,  прибавить  или  убавить,  о  чем

надлежит  в  Сенате  во  время  сей  отсрочки  думать:  так  ли  быть  всем  чинам  или

История  подготовки  «Табели  о рангах»  наиболее полно освещена в работе  В.А.  Евреинова
(См.: Евреинов В.А. Гражданское  чинопроизводство в России. -  СПб.,  1887).
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которые  переменить  и как? И свое  мнение к сентябрю  изготовить,  а особливо  о

тех  чинах, статских  и дворовых,  которые  от ранга генерал-майора  и ниже»1.

Создавая  общегосударственную  Табель  о  рангах,  Петр  I  за  основу

распределения  всех  должностей  в  государстве  по  рангам  (классам)  взял

лестницу  чинов,  существовавшую  в  сухопутной  армии.  При  этом  он  считал

необходимым  закрепить  привилегированное  положение  офицеров  гвардии  и

артиллерии  (последней  он  придавал  особое  значение,  недаром  сам  числился

«капитаном  бомбардирской  роты»  Преображенского  полка),  поставив

гвардейские  и артиллерийские чины на ранг  выше  армейских. Проект Табели  о

рангах  обсуждался  в  Сенате,  Военной  и  Адмиралтейской  коллегиях.  Военная

коллегия  предложила  сделать  гвардейские  чины выше  армейских  не на  один, а

на  два  класса,  исходя  из  сложившейся  к тому  времени  практики, когда  многие

капитаны  гвардии  производились  в  армейские  полковники .  Вице-адмирал

К.И.  Крюйс  (его  мнение  было  поддержано  Адмиралтейской  коллегией)

предложил,  мотивируя  это  более  тяжелой  службой  на  флоте,  ранги  морских

офицеров повысить на один класс  по сравнению с  сухопутными3.

Свое  мнение  Сенат  представил  20  сентября  1721  г.  Военные  и  морские

чины  не вызвали замечаний. По этому  поводу  говорилось:  «Понеже  о воинских

сухопутных  и  морских  чинах  сочиненный  порядок  в  рангах  сходен  против

рангов  других  государей,  особливо  же  французского,  яко  древнего  и

самодержавного  короля,  того  ради  об  оных  ничего  к  перемене  потребного  не

рассуждаем  показать  во  мнении  своем...».  Замечания  по  другим  категориям

чинов  сводились  главным  образом  к уточнению  классов  (рангов)  некоторых  из

них, применительно к тому, как это было в других  странах.

Закон  24  января  1722  г.  состоял  из  пространной  собственно  Табели  о

рангах  и  разъяснительного  текста  («пунктов»),  «каким  образом  с  оными

рангами  каждому  поступать  надлежит».  Преимущественное  право  на

1 Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи. — С.  17.
2 См.: Троицкий  СМ.  Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. -  С. 88.
3 См. там же. —  С. 92.
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государственную  службу  предоставлялось  дворянам  (имелось  в  виду  главным

образом  потомственное  поместное  дворянство).  Это  право  проявлялось,  во-

первых,  в  льготных  условиях  самого  поступления  на  службу  и,  во-вторых,  в

более  быстром  продвижении  по  ее  рангам.  Ставка  на  дворян  учитывала  не

только значение дворянства  как социальной опоры самодержавия,  но также  его

более  высокий  в  целом  образовательный  уровень  (дворянам  легче  было

получить  образование)  и  имущественную  обеспеченность.  Последнее  было

важно  ввиду  сравнительно  низкого  материального  вознаграждения  за

государственную  службу,  которая  считалась  сословной  обязанностью

дворянства.  Существовало  убеждение,  что  зависимость  государственного

служащего  от  получаемого  им  жалованья  лишает  его  необходимой  свободы

суждений  и поведения.

Один  из  главных  организационных  принципов государственной  службы

заключался  в том, что  государственный  служащий  должен  был  пройти ее  снизу

вверх  целиком,  начиная  с  выслуги  низшего  классного  чина.  Это  диктовалось

как  необходимостью  замещения  всех  должностей,  так  и  получения  требуемой

опытности  (поскольку  сама  практика  службы  была  главной  школой

профессиональной  подготовки  чиновничества).  В  каждом  классе  необходимо

было  прослужить  определенный  минимум  лет  (в  низших  классах  обычно  3-4

года).  За  особые  заслуги  по  службе  этот  срок  мог  быть  сокращен.  Переход  в

следующий  класс предполагался  как занятие открывшейся вакансии.

Табель  о  рангах  1722  г.  была  довольно  громоздкой:  в  нее  включались  не

только  чины  в  современном  понимании  этого  слова,  но  и  всевозможные

должности  офицеров  и  чиновников.  Четкой  разницы  между  чинами  и

должностями  тогда  еще  не  существовало:  штаты  предусматривали

определенное  количество  должностей,  занимавшие  их  лица  носили

соответствующий  чин,  поэтому  чин  не  был  отделен  от  должности.  Это

означало,  например,  что  бригадир  был  действительно  командиром  бригады,
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полковник  — именно  командиром  полка,  подполковник  -  его  помощником,

майор командовал  батальоном, капитан — ротой и т.д.

Необходимо  отметить,  что  со  временем  номенклатура  должностей

значительно  увеличилась,  и  не  было  возможности  включить  их  все  в  Табель  о

рангах.  Поэтому произошло отделение  чинов от должностей.  Но в первой  трети

XVIII  в.  разницы  между  чином  и  должностью  еще  не  было,  и  по  14  классам

было  распределено  262  должности-чина,  из  которых  126  (48  %)  составляли

военные  .

По  мере увеличения числа должностей  обнаруживалось,  что  обойтись  без

широкого  привлечения  недворян  на  государственную  службу  невозможно.

Поскольку  в  условиях  сословного  строя России  исполнение  государственными

служащими  их  должностных  обязанностей было  возможно  лишь  в  том  случае,

если  чиновник  будет  иметь  статус  дворянина,  Табелью  о  рангах

предусматривалось,  что  каждый,  выслуживший  первый  (низший)  классный

чин,  получал  дворянство.  Еще  16  января  1721  г.  право  на  дворянство  было

установлено  в  общем порядке для  всех офицеров2.

Причисление  к  дворянству  давало  ряд  льгот,  что  было  серьезным

стимулом  к  поступлению  на  государственную  службу.  В  военной  службе  уже

XIV  класс сообщал потомственное дворянство; в гражданской  же -  лишь VIII,  а

низшие  чины  давали  только  личное  дворянство.  Статус  личного  дворянства

был  создан специально для  данного  случая  и имел целью  несколько сдержать  и

замедлить  пополнение  рядов  потомственного  дворянства  за  счет  служилого

сословия.

Следует  отметить,  что, установив  четкую  иерархию  всех  чинов, Табель  о

рангах  предписывала  строгое  соблюдение  принципа  их  старшинства

(приоритета  старшинства)  и  связанного  с  ним  чинопочитания.  Помимо

старшинства  рангов  по  каждому  роду  службы  устанавливалось  старшинство

военной  службы  над  гражданской  и  придворной  (среди  чинов  одного  класса

1 См.: Троицкий  СМ.  Русский абсолютизм  и дворянство  в XVIII  веке. -  С. 368-370.
2 См.: Шепелев  Л.Е.  Титулы, мундиры и ордена Российской империи. -  С. 25.
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старшим  считался  военный).  Лишь  позднее  военные  утратили  право  на

старшинство  в  I  и II классах.  Среди  обладателей  одного  чина  старшим  являлся

тот,  кто  был  раньше  пожалован  в  него.  Старшинству  чинов  и  выслуги

придавалось  очень  большое  значение  во  всех  случаях,  когда  реализовывались

права,  проистекающие  из  государственной  службы,  в  особенности  право  на

должность.  Именно  в  такой  последовательности  (по  старшинству  чинов  и

выслуги)  сообщались  сведения  о  государственных  служащих  во  всех

официальных  справочных  изданиях о них.

Следует  подчеркнуть,  что  в  системе  военно-сухопутных  чинов  Табели  о

рангах  1722  г.  предусматривались  три  линии чинопроизводства:  1 —  армейская

пехота  и  кавалерия;  2  -  армейская  артиллерия  и  инженерные  войска;  3  —

гвардия.  Звание  генералиссимуса  не  вошло  в  Табель  о  рангах,  а  было

поставлено  выше нее, став  высшим  почетным  воинским званием.

По  Табели  о рангах,  офицеры гвардии  получили  преимущество  в два  чина

перед  армейскими  офицерами,  т.е.  значились  в  Табели  на  два  класса  выше

армейских.  Вследствие  недостатка  в  гвардии  вакансий  для  штаб-офицеров

гвардейские  офицеры,  дослужившись  до  чина  капитана,  в  большинстве

переходили  в  армию  с чином на один или два  класса  выше, т.е.  полковниками и

даже  бригадирами.

Преимущество  в  один  класс  перед  прочими  армейскими  войсками

получили  офицеры  артиллерии.  Это  было  вызвано  тем,  что  служба  в

артиллерии  требовала  грамотных  и  знающих  математику  офицеров,  а

образованность  среди  офицеров  была  редкостью.  Поскольку  инженерные

войска  в  организационном  отношении  еще  не  были  оформлены,  их  чины

включались  в  артиллерийские,  но  они  были  ниже  артиллерийских  на  один

класс и соответствовали  общеармейским.

Система  морских  чинов  уже  с  1720  г.,  (когда  был  принят  Морской

регламент)  приобрела  более  устойчивую  форму  и  четкое  соответствие  с

сухопутными  чинами,  тогда  как  до  принятия  общегосударственной  Табели  о
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рангах  (и  Морского  регламента)  состав  морских  чинов  менялся  очень  часто.

Кроме  того,  в  первой  половине  XVIII  в.  на  флоте  не  было  резкой  грани  между

унтер-офицерами  и  офицерами,  для  перехода  из  первых  во  вторые  не  было

никаких  препятствий,  и  продвижение  осуществлялось  по  единой  линии, точно

так  же  как  из  одного  офицерского  чина  в  другой.  В  частности,  «шкипер»

первоначально  означал унтер-офицерский чин, который включал  3 ранга,  но по

Табели  о рангах  1722  г.  шкиперы  1 ранга  приравнивались к сухопутному  унтер-

лейтенанту,  а 2 -  к фендрику, т.е. чинам офицерским.

Следует  отметить,  что  петровская  Табель  о  рангах  в  течение  XVIII  в.

претерпевала  ряд  изменений. Некоторые  из  установленных  Табелью  о  рангах

наименований  генеральских  и  других  чинов  не  привились  или  привились  не

сразу  и  были  на  практике  заменены  наименованиями, более  к  этому  времени

известными  в  России. Чин генерала  от  инфантерии (и  от  кавалерии)  в  XVIII  в.

именовался  генерал-аншефом,  вместо  генерал-лейтенанта  употреблялся  чин

генерал-поручика,  а  вместо  капитан-лейтенанта  -  капитан-поручика  (чин

капитан-лейтенанта  существовал  только  в  гвардии)  ;  наименования  чинов

лейтенант  было  заменено  на  поручик,  унтер-лейтенант  —  на  подпоручик,

фендрик -  на прапорщик.

30  апреля  1726  г.  Екатерина  I  учреждает  особую  гвардейскую  часть  -

кавалергардию2.  В  штате  кавалергардов  впервые  встречается  чин  корнет  .

Капитаном  кавалергардов  была  сама  Екатерина,  капитан-поручик  имел  ранг

генерал-фельдмаршала.  Также  штатом  предусматривался  1  поручик  генерал-

лейтенантского  ранга,  1  корнет  генерал-майорского  ранга,  1  вахмистр  ранга

полковника,  3  капрала  ранга  подполковника  и  60  рядовых  кавалергардов

1 В  1758  г.  Елизавета  ввела  чин  капитан-лейтенанта  в  гусарском  полку  Новосербского
корпуса, но это  было исключением  (См.: Ганичев  П.П.  Воинские звания. — С.  119).

См. Приложение  6.
3 См.:  ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е.  -  Т.  VII.  -  №  4876  (Указ  Екатерины  I  от  30  апреля  1726  г.
«Именный, объявленный  Военной  Коллегии Князем Меншиковым. —  О штате  для  73  человек
вновь  учрежденных  кавалергардов»);  ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е.  — Т.  XLIII.  — Ч.  1.  —  К  №  4876
(«Штат  для  семидесяти  трех  вновь  учрежденных  Кавалергардов.  — Кавалергардия  имеет
состоять  в полном  числе»).
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капитанского  ранга. Петр  II и Анна Иоанновна уделяют  внимание  дальнейшему

развитию  корпуса  кавалергардов  . В  результате  появляется  новый  чин  — вице-

капрал в ранге майора2.

В  1728  г.  происходит  выделение  инженерных  частей  в  отдельный  род

войск  с  оставлением  преимущества  в  один  класс  перед  прочими  армейскими

войсками. 3 июня  1728  г. Петр  II утверждает  штат инженерного  корпуса3.  Штат

официально  закрепляет  существовавшие  и  ранее  особые  наименования

инженерных  чинов: генерал-инженер, цейхвартер. кондуктор4.

22  сентября  1730 г. императрица Анна  Иоанновна утверждает  штат  вновь

сформированного  третьего  (после  Преображенского  и  Семеновского)

гвардейского  полка — Измайловского5.

В  1730-1731  гг.  Анна  Иоанновна  принимает  ряд указов  об  изменении

армейских  штатов6.  Чины  провиантмейстеров  были  отменены, а их обязанности

1 См.: ПСЗ РИ.  Собр.  1-е.  —  Т. XLIII. —  Ч.  1. —  К № 5591  («Высочайше  утвержденный  доклад
Сената.  Об  определении  Кавалергардскому  Корпусу  жалованья  против  рангов  Гвардии
Офицеров»  от 20  июля  1730  г.).
2 См. Приложение 7.
3 См.: ПСЗ РИ.  Собр.  1-е.  -  Т. XLIII. -  Ч.  1. -  К № 5277  («Штат  или Аншталт  Инженернаго
Корпуса, Школы и Конторы, також и Минерной роты»  от 3 июня  1728 г.).
4 См. Приложение 8.
5 См.:  ПСЗ РИ. Собр.  1-е.  — Т.  VIII.  — №  5623  («Высочайше  утвержденный  доклад  Князя
Голицына. -  О  сформировании  Лейб-Гвардии  Измайловскаго  полка  с  приложением  штата
людей  и жалованья»  от 22 сентября  1730  г.).
6 См.: Высочайше  утвержденный  доклад  Сената  от  30  октября  1730  г.  —  О  Генералитетском
штате  и прочих  чинах в  каком числе  оным быть, о даче  деныциков, о состоянии пехотных и
драгунских  полков, о неслужащих,  какое  число  оных  при  полках  содержать  надлежит  и  о
покупке  на  полки  сукон  (См.:  ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е.  — Т.  VIII.  — № 5637);  Высочайше
утвержденное  мнение  Сената,  последовавшее  по  представлению  Воинской  Комиссии  от 31
мая  1731  г. -  О Генералитете  и находящихся  при них чинах  и деныциках,  сколько в отмену
табели  1720  года  разсуждается  впредь  быть  (См.:  ПСЗ РИ. Собр.  1-е.  —  Т.  VIII. —  №  5764);
Высочайше  утвержденная  табель  от 28 октября  1731  г. О сумме  на жалованье  Генералитету  и
их  штату  и на Канцелярии на полковых,  гарнизонных, драгунских  и пехотных  полков Штаб
и  Обер-Офицерам, действительно  при командах  обретающимся;  о причислении  следующих
Унтер-Офицерам  и рядовым мясных денег  и за соль к их  жалованью; о выдаче  Генералитету
из  Генеральнаго  Кригс-Коммисариата,  а  на  полки  полковым  Комиссарам;  о  сумме  на
канцелярские  расходы  по  Генералитетским  Канцеляриям;  о  выдаче  жалованья  Обер-
Комендантам  и  Комендантам  из армейской  суммы;  об  отпуске  из  Военной  Коллегии  в
Медицинскую  Канцелярию на приуготовление  для  Армии  медикаментов  суммы,  следующей
за принятые в полки медикаменты  (См.: ПСЗ РИ. Собр.  1-е. — Т. VIII. — № 5864).
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возложены  на полковых  квартирмейстеров.  Полковым  профосам  ранг  снижен

до  капральского. Во всех  полевых  и в  гарнизонных  драгунских  полках  введен

чин  секунд-майора  с жалованьем  капитана1.

Указом  1731 г.  отменяется  чин бригадира  для  полевой  армии,  оставлен

только  для гарнизонных  войск,  комендантов  крепостей  и  офицеров  некоторых

нестроевых  должностей  .  Количество  генералов  при  полевой  армии

установлено  в  20 человек.  Так же в  помощь  генерал-кригскомиссару  вводятся

чины  генерал-инспектора  (ранга генерал-лейтенанта)  и 3-х инспекторов (ранга

генерал-майора),  их  обязанности  были  определены  особой  инструкцией  от

7 декабря  1731  г .

Как  было указано  выше, с  1730 г. чин майора  армии  (кроме артиллерии и

инженерных  войск) разделен  на две степени  —  премьер-майор  и  секунд-майор.

Осталось,  однако,  неясным,  относились  ли  они к  разным  классам  Табели  о

рангах  или  к  одному,  являясь  как  бы  двумя  его  ступенями.  Для  первой

возможности  имелся  прецедент  (чины  капитана  и  капитан-поручика),  но  для

секунд-майора  не было  свободного  класса;  вторая  возможность  представляется

уникальной  в  истории  чинов.  Согласно  указу  1748 г.,  чин  майора  должен был

быть  разделен  на  два  и  в  гвардии.  В  связи  с  этим  в  законе  говорилось:

«Поскольку  в Табели  о рангах  1722 г. секунд-майора  не положено, то в  гвардии

класс  штаб-офицеров  переменить  и считать  полковника — с  генерал-поручиком,

подполковника  -  с  генерал-майором,  премьер-майора  —  с  бригадиром,  секунд-

майора — с полковником»4.

Как  видно,  не только  для майорских  чинов  отводились  два класса,  но и

все  штаб-офицерские  чины  гвардии  получали  преимущество  по  сравнению  с

армией  в  три  класса.  Однако,  как  показали  результаты  проведенного

исследования,  нет  никаких  данных,  подтверждающих,  что  этот  указ  был

1 См.: ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т. XLIII. -  Ч.  1. -  К № 5637.
2 См.: ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т. XLIII. -  Ч.  1. -  К № 5764,  5864.
3 См.: ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е. — Т. VIII.  — № 5900  («Инструкция  определенным  при  армии
Генерал-Инспектору  и Военным Инспекторам»  от 7 декабря  1731  г.).
4 ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т. XII. -  № 9536.
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проведен  в жизнь.  Закон же 1767 г. указывал  (в частном  случае)  на один  класс

для  двух  майорских  чинов:  «Премьер-  и  секунд-майорам  Сухопутного

шляхетского  корпуса  быть  как инженерные  майоры  в  ранге  подполковника»1.

Таким образом, разница между  чинами  премьер-  и секунд-майора  выражалась  в

служебных  обязанностях  и окладах  жалованья.

В  1730-1731  гг.  с  созданием  тяжелой  кавалерии  по немецкому  образцу

(кирасир)  появились  новые  названия  чинов:  ротмистр  (равный  капитану),

корнет  (равный  прапорщику,  по  примеру  установленного  в  1726  г.  для

кавалергардов)  и ефрейт-капрал  (равный  подпрапорщику).

В  1732  г.  Анна  Иоанновна  уточняет  штаты  кирасирского  полка2.

В  результате  проведенного  анализа автор  пришел  к выводу, что появление  чина

ефрейт-капрала  связано  с  введением  у  кирасир  вместо  чина  ротного

знаменосца  -  прапорщика  чина  корнета.  Соответственно  вместо  чина

подпрапорщика  для  кирасир  требовалось  установить  новый  чин,  коим  и  стал

ефрейт-капрал.

К  гвардии,  не имевшей до этого  в своем  составе  кавалерии,  в  1730 г.  был

причислен  сформированный  по  кирасирскому  образцу  лейб-гвардии  конный

полк,  в  котором  наряду  с  вышеперечисленными  существовал  чин  секунд-

ротмистра, равный капитан-поручику  гвардейской  пехоты3.

Указом  от  9  декабря  1731  г.  Анна  Иоанновна  утверждает  (с  1  января

1732  г.) новые  штаты  гвардейских  полков  — Преображенского,  Семеновского  и

Измайловского4.  Штаб-офицерам  положено  было  иметь  по  роте  каждому  и

сверх  своего  оклада  получать  капитанское жалованье.  В данных  штабных  ротах

1 ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т. XVIII. - №  12951.
2 См.: ПСЗ РИ.  Собр.  1-е. — Т. XLIII. — Ч.  1. —  К № 6051  («Табель о содержании кирасирскаго
полка,  -  коликое  число  каких  чинов  в том  полку  в  мирное  время  имеет  быть  и к тому в
военное время  прибудет и почему каким чинам  жалованье, також и рационов по нынешнему
положению назначено и за оные рационы в год суммы» от  12  мая  1732 г.).
3 См.: ПСЗ РИ.  Собр.  1-е. -  Т.  XLIII.  -  Ч.  1. -  К № 5907,  6203  («Штаты  Лейб-Гвардии
Коннаго полка» от  15  декабря  1731 г. и 2 октября  1732 г.).
4 См.:  ПСЗ РИ.  Собр.  1-е. -  Т.  XLIII.  -  Ч.  1.  -  К №  5902  («Штаты  Лейб-Гвардии
Преображенскаго, Семеновскаго и Измайловскаго полков» от 9 декабря  1731  г.).
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устанавливался  чин  капитан-поручика,  в  остальных  ротах  оставался  чин

капитана  (без капитан-поручика). В  ряду  прочих  чинов  гвардии  чины  капитан-

поручика  и  секунд-ротмистра,  стоявшие  в  VIII  классе,  были  как бы лишними,

поскольку  им не соответствовало  строевой  должности.  Данные  чины  введены

исключительно  для командования  штабскими  ротами  (где шефами  числились

штаб-офицеры)1.  Прочими  же  ротами  командовали  «настоящие  капитаны».

Сержантов  в  гвардейских  штатах  было  определено  излишнее  число,  т.к. они

определялись  и в другие службы  при дворе  .

В  1732  г.  для сокращения числа  чинов  в  гвардии  была  сделана  попытка

упразднить  чин капитан-поручика,  выписав  всех  офицеров этого  чина  в  армию

майорами, но она встретила  сильное противодействие  офицерства3.

В  1751 г.  в  артиллерии  и  инженерных  войсках  был введен  чин капитан-

поручика4.  В  1762 г.  Петр  III ввел  в  гвардейских  полках  чин  штабс-капитана

вместо  капитан-поручика,  но это  нововведение  оказалось  столь  же  недолгим,

как  и его царствование.  В  1786 г.  в  кирасирских  и  карабинерных  (созданных  в

1765  г.)  полках  был упразднен  чин подпоручика.  В  1796  г.  чин  подпоручика

был  упразднен  и  в  гусарских  полках,  а  прапорщики  стали  именоваться

корнетами. У  драгун  чин подпоручика  остался, но отсутствовал  чин майора5.

В  казачьих  войсках,  которые  считались  иррегулярными,  существовали

свои  специфические  офицерские чины  -  войсковой  старшина  (в  1754 г. был

приравнен  к  армейскому  майору),  есаул, сотник  и хорунжий.  Чин  хорунжего

Этим объясняется происхождение чина штабс-капитана, введенного Петром III вместо чина
капитан-поручика в  1762 г.
2 См. Приложение  9.
3 В своих  записках  президент  Военной коллегии генерал-фельдмаршал  Б.К. Миних отметил
по  этому  поводу  следующее:  «Сия, столь  неожиданная, перемена, была  совсем  не по вкусу
означенных  господ,  которые  большею  частью  были  молодые  люди  из знатнейших  домов и
желали  у  мест  своих  оставаться,  пока  не поступят  в  капитаны, дабы  после,  при  выпуске  в
армию,  вступить  полковниками  или  бригадирами»  (См.:  Глиноецкий  Н.П.  Исторический
опыт развития  офицерских чинов и системы  чинопроизводства в русской  армии  //  Военный
сборник-1887.-№4).
4 РГВИА, ф. 20, оп.  1, д.  1020, л. 25-30.
5 См.: Шепелев Л.Е.  Титулы, мундиры и ордена Российской империи. -  С.  116.
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встречается  также  в штатах  украинских  полков  1731  г.1

Изменения  в  системе  чинов, установленных  Табелью  о рангах,  затронули

и  флот.

Анализ  источников  показал,  что  при  Анне  Иоанновне  было  решено

сократить  число  флотских  чинов,  а  оставшиеся  повысить  в  рангах,  поскольку

при  малом  числе  вакансий чинопроизводство  шло  очень  медленно,  и  офицеры

старались  избегать  морской  службы,  при  любой  возможности  переходя  в

сухопутную.  Были упразднены  чины капитан-командора, капитанов 2  и 3  ранга,

капитан-лейтенанта,  лейтенанта,  унтер-лейтенанта  и  корабельного  секретаря.

Оставлен  лишь  чин  капитана  1  ранга  (равный  полковнику)  и  введены  чины

лейтенанта  (равный  майору),  мичмана  (равный  поручику,  до  того  это  был

унтер-офицерский чин), а также  по образцу  английского  флота  необязательный

для  прохождения  чин мастера  (в ранге  армейского капитана). Чин  шаутбенахта

в  40-х  гг. XVIII  в. заменен чином  контр-адмирала.

В  1732  г.  Анной  Иоанновной  утверждается  штатное  число  чинов  во

флоте,  в  котором  в  частности  предусмотрено  сокращение  числа  адмиралов  с

подробным  обоснованием  такой  необходимости  .  Так  предписано  вместо  трех

флагов  во  флоте  иметь  один,  как  у  всех  стран  за  исключением  Англии,  у

которой  самый  большой  в  мире  флот.  Полагалось  впредь  иметь  1  генерал-

адмирала,  и  по  2  —  адмирала,  вице-адмирала  и  контр-адмирала.  Отменялся  по

образцу  большинства  флотов чин капитан-командора.

Специально  назначенная  Воинская  морская  комиссия  установила:

«1-е  что  чинов при флоте  весьма  много и таких  обретается,  которых  при других

флотах  не  имеется;  2-е  ежели  кому  все  те  чины  происходить,  как  по  регулам

1 См.:  ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е. -  Т. XLIII. -  Ч.  1. -  К № 5680  («Примерная табель, утвержденная
Сенатом. О  содержании Украинских полков» от 22 января  1731  г.).
2 См.: ПСЗ  РИ.  Собр. -  1-е.  -  Т. XLIV. -  Ч.  1. -  К №  6285  («Высочайше  утвержденный
доклад  Морской  Комиссии.  О  числе  Офицеров  и  Морских  служителей,  на  кораблях,
фрегатах,  прамах  и  бомбардирских  судах»  от  21  декабря  1732  г.);  ПСЗ РИ.  Собр.  1-е.  —
Т.  XLIV.  — Ч.  1.  — К  №  6292  («Высочайше  утвержденный  доклад  Воинской  Морской
Коммиссии.  О  штатном  числе  чинов  во  флоте  и  об  употреблении,  вместо  прежних  трех,
одного Белаго флага» от 29 декабря  1732 г.).
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надлежит,  то  довольное  время человеческой  жизни на  то  потребно;  понеже  3-е

при  флоте  таких  частых  и  многих  ваканций  небывает,  как  при  сухопутном

войске,  и  от  того  происходит,  что  4-е  Вашего  Императорскаго  Величества

подданные,  особливо  шляхетство  от  морской  службы,  сколь  возможно,

уклоняются»1.  В  связи  с  этим  устанавливался  один  капитанский  чин  на  все

ранги кораблей «против  Полковника сухопутнаго,  и то для того, понеже, что  до

команды  надлежит,  морскому  Капитану  еще  больше  поверивается  и  в  команду

вручается,  нежели  Полковнику  сухопутному,  ибо  не  токмо  ему  поверивается

корабль,  вооружением  и  множественными  пушками  снабженный,  но  и  на  тех

же  кораблях  считая число  людей,  едва  не  столько  у  него  в  команде  обретается,

как  у Полковника при сухопутной  команде»2.

Желание Елизаветы, во  всем  следовавшей  созданным  ее  отцом порядкам,

преобразовать  соответствующим  образом  и  систему  морских  чинов  породило

массу  сложностей  и  недоразумений,  но  в  1751  г.  старая  система  все-таки  была

восстановлена.  В  1758  г.  капитаны  (их  было  30)  составляли  три  равные  части,

из  которых  капитаны  1 ранга  соответствовали  полковнику,  капитаны 2  ранга  -

подполковнику  и  капитаны  3  ранга  -  майору.  Чин  мичмана  (с  1751  г.  снова

оказавшийся  в унтер-офицерских)  был приравнен к подпоручику  и стал  первым

офицерским3.

Восстановление  прежней  системы  вновь  сделало  морскую  службу  менее

выгодной,  и  при  Екатерине  II  морская  комиссия,  справедливо  обратив

внимание  на  это  (как  и  на  то,  что  флотская  служба  более  трудна  и  опасна),

отметила:  «кроме  бедных  дворян,  по  большей  части  поневоле  записанных,  и

детей  во  флоте  служащих  офицеров,  нет  никого,  кто  бы  в  оную  вступить

отважился»4.

1 ПСЗ РИ.  Собр.  1-е.  -  Т. XLIV. -  Ч.  1. -  К № 6285,  6292.
2 Там же.
3 См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. -  С. 56.
4 Общий морской список. -  СПб.,  1885. — Ч.  1. -  С.  17.
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Для  исправления  такого  положения  в  1764  г.  чины  капитана  3  ранга,

корабельного  секретаря  и  подпоручика  были  упразднены,  чин  капитан-

лейтенанта  повышен  и  стал  соответствовать  майору  (вместо  капитана),  а

мичмана  -  поручику  (вместо  подпоручика).  Вместо  чина  капитан-командора

введены  чины  капитанов  бригадирского  и  генерал-майорского  рангов  (из

последнего  производили  уже в  контр-адмиралы,  так что этот  чин был как  бы

лишним  и не вмещался  в схему  соответствия  морских и сухопутных чинов).

К  офицерским  чинам  морской  артиллерии  добавляется  в  1727  г. чин

констапеля  (до  того  -  унтер-офицерский).  В  1734  г.,  когда  был  учрежден

особый  корпус  морской  артиллерии  ,  советникам  артиллерийской

экспедиции  (учреждены  в  1732 г.  в  ранге  артиллерийских  морских  капитанов)

дан ранг подполковника, чины капитан-лейтенанта и фейерверкера  упразднены,

учреждено  звание  квартирмейстера  (капитанского  ранга)  и  цейхвахтера

(лейтенантского).

В  1757  г.  чины  советников  и  квартирмейстера  упразднены,  а  капитан-

лейтенанта  и  фейерверкера  (теперь  тоже  в  ранге  капитан-лейтенанта)  —

восстановлены.  В  1764  г.  учреждено  звание  генерал-цейхмейстера,  а  чин

капитана  разделен  на 3  ранга  (с  1771 до  1794 г.  были  капитаны  только  2  и 3

ранга),  упразднены  чины  фейерверкера  и  цейхвахтера  и  восстановлено  звание

советника артиллерийской экспедиции2.

Необходимо  отметить,  что изменения происходили  и в системе  свитских

званий.  В  1731 г.  императрица  Анна  Иоанновна установила,  что число  и  ранг

генерал-адъютантов  «в  воле  ее  величества».  Многие  из  них  имели  чины

бригадира  и  генерал-майора.  При  Анне  Иоанновне  же  впервые  появляется

звание  флигель-адъютанта  при  императрице,  пожалованное  графу

А.П.  Апраксину  с указанием  на то, что звания этого  «прежде  сего  не бывало  и

1 См.:  ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е. -  Т. XLIV. -  Ч.  1. -  К № 6568  («Высочайше  утвержденный, по
докладу  Правительствующаго  Сената,  штат  и при  оном  табели,  по  коим  следует  учредить
при флоте Корпус Морской Артиллерии» от 22 апреля  1734 г.).
2 См.: Волков СВ.  Русский офицерский корпус. -  С.  58.
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впредь  по  нем,  Апраксине,  не  будет».  Однако  при  Петре  III  назначение  во

флигель-адъютанты  снова имело место  с присвоением ранга полковника армии.

Екатерина  II  указала,  что  «генерал-адъютанты  ниже  генерал-поручика  ...быть

не  могут».  7  июня  1765  г.  ею  же  было  утверждено  наставление  генерал-

адъютантам,  в котором говорилось, что  «генерал-адъютант  есть  первый страж  и

охранитель  нашего  здравия»1.

Проведенный  анализ  военно-исторических  трудов  и  архивных

документов  позволил  автору  выявить  следующие  направления  деятельности

государственных  и  военных  органов  по  развитию  и  совершенствованию

системы воинских чинов в XVIII  в.:

- совершенствование комплектования армии и флота офицерами;

- повышение социального  статуса офицеров и их  стимула  к  службе.

Исторический  опыт  свидетельствует  о  том,  что  первый  состав  офицеров

русской  регулярной  армии,  создававшейся  на  рубеже  XVII  и  XVIII  столетий,

комплектовался  из  старых  контингентов  «начальных  людей»  Иноземского  и

Рейтарского  приказов  (эти  приказы  ведали  офицерами  полков  нового  строя,

среди  которых  было  немало  иностранцев),  старослужащих  рейтар,  гусар  и

копейщиков  (эти  категории  кавалеристов  комплектовались  низшими  слоями

дворянства;  в  1701—1702  гг.  полки  копейщиков,  рейтар  и  гусар  были

расформированы),  дворян,  присылавшихся  из  Разрядного  приказа,  и  солдат

Преображенского и Семеновского полков.

Следует  подчеркнуть,  что  с  самого  начала  Петр  I  делал  ставку  на

формирование  офицерского  корпуса  новой  армии  главным  образом  за  счет

русских  дворян,  для  которых  военная  служба  и  составляла  всегда  смысл

1 Подборка  законодательных  материалов  по  истории  Свиты  и  сведения  о  ее  составе
приводятся  в  работе:  Милорадович  Г.А.  Список  лиц  Свиты  их  величества  с  царствования
императора  Петра  I по  1886 г. -  Киев,  1886. В  1891 г.  вышло  дополнение  к этому  изданию,
затем: Дополнения и перемены к изданиям  1886 и 1891 гг. по  6-е декабря  1895 г. -  Чернигов,
1895.  См. также:  Сборник  сведений  для лиц  государевой  свиты.  — 2-е  изд. -  СПб., 1911;
Столетие  Военного  министерства  1802—1902 гг.  Императорская  главная  квартира.  История
государевой  свиты.  -  СПб., 1908;  Краткий  исторический  обзор  Императорской  главной
квартиры. -  СПб., 1902.
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существования.  В  начале  1697  г.  для  подготовки  офицерских  кадров  в

европейские  страны  было  отправлено  около  150  стольников,  сержантов  и

солдат1.  К  1699  г.  в  четырех  регулярных  полках  -  Преображенском,

Семеновском,  Гордона  и  Шепелева  насчитывалось  более  200  офицеров  и

сержантов.

Поскольку  кадры  Иноземского  приказа  оказались  слабо

подготовленными,  решили  начать  подготовку  офицеров  непосредственно  из

дворян.  1  мая  1699  г.  в  Преображенском  был  назначен  смотр  стольникам,

находящимся  в  Москве.  Одновременно  из  деревень  вызывались  остальные.

После  ускоренного  обучения  новопроизведенные  офицеры  распределялись  по

формирующимся  трем  дивизиям  («генеральствам»)  по  70  человек  в  каждую.

Одновременно  подготовка  офицеров  была  развернута  непосредственно  при

регулярных  полках.  В  Семеновском  полку  образована  учебная  команда

сержантов,  при  Преображенском  с  1698  г.  существовала  артиллерийская

школа  .

В  1700  г.  подготовка  офицеров  из  русских  дворян  приняла  массовый

характер;  с  мая  этого  года  офицерами  стали  набирать  московских  дворян,

имеющих  от  40  и  более  дворов.  По  мере  их  прибытия  проводились  смотры  и

обучение,  в  результате  которых  до  выступления  войск  в  поход  определены

офицерами 940  человек3.

В  первую  очередь  кандидатами  в  офицеры  выдвигались  представители

московского  дворянства.  При  формировании  драгунских  полков  все

полковники  и  капитаны  были  набраны  из  московских  дворян,  а  младшие

офицеры -  из старослужащих  рейтар  и копейщиков.

Анализ  источников  и  литературы,  позволил  автору  сделать  вывод  о  том,

что  с  комплектованием  офицерами  кавалерии  дело  обстояло  лучше,  поскольку

1 См.: История Северной войны 1700-1721 гг. -  М.,  1987. -  С. 32.
2 См. там же. —  С. 34.
3 См.: Рабинович М.Д.  Формирование регулярной  Русской армии накануне Северной войны  //
Вопросы военной истории России. —  С. 229.
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основная  масса  дворян  всегда  служила  в  поместной  коннице  и  имела

соответствующую  подготовку.  Поэтому,  если  в  пехотных  полках

новопроизведенные  в офицеры дворяне  получали  обычно  самые  младшие  чины

(старшие  должности  занимали  иностранцы),  то  в  кавалерии  им  сразу  могли

даваться  и старшие  офицерские чины, вплоть  до  полковника (в зависимости  от

положения  на  прежней  лестнице  допетровских  дворянских  чинов  и

способностей).

Таким  образом,  при  формировании  русской  регулярной  армии  основная

часть  ее  офицеров  была  произведена  непосредственно  из  дворян  после

кратковременного  обучения  (другая  часть  -  из  солдат  бывших  полков  нового

строя  и  первых  регулярных  полков).  В  первые  годы  Северной  войны  офицеры

производились  в  ходе  военных  действий  из  солдат  и  унтер-офицеров  любого

происхождения.  После  начала  военных  действий  производство  офицеров  из

лиц, не послуживших  еще  в войсках,  было  практически  прекращено.

Исследование  показало,  что  с этого  времени  русский  офицерский  корпус

комплектовался  тремя  основными  способами  (роль  которых  на  протяжении

последующих  двухсот лет  менялась):

- производством  из солдат  и унтер-офицеров  действительной  службы;

- выпускниками военно-учебных  заведений;

- переходом  офицеров на русскую  службу  из иностранных  армий.

Производство  в  офицеры  солдат  и  унтер-офицеров  было  на  протяжении

полутора  столетий  главным  источником  пополнения  офицерского  корпуса.

Петр  I  считал  необходимым,  чтобы  каждый  офицер  непременно  начинал

военную  службу  с  самых  первых  ее  ступеней  —  рядовым  солдатом.  Особенно

это  касалось  дворян,  для  которых  пожизненная  служба  государству  была

обязательной,  и традиционно  это  была  служба  военная.  Указом  от  26  февраля

1714  г.  Петр  I  запретил  производить  в  офицеры  тех  дворян,  «которые  с

фундамента  солдатского  дела  не  знают»  и  не  служили  солдатами  в  гвардии.

Запрет  этот  не  распространялся  на  солдат  «из  простых  людей»,  которые  при
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долгосрочной  службе  получали  право  на офицерский чин, они могли  служить  в

любых  частях1.

Поскольку Петр  I считал,  что  дворяне  должны  начинать  службу  именно в

гвардии,  то  весь  рядовой  и  унтер-офицерский  состав  гвардейских  полков  в

первые  десятилетия  XVIII  в.  состоял  исключительно  из  дворян.  Гвардия

надолго  сделалась  кузницей офицерских кадров для  всей российской армии2.

Нужно  признать,  что  привлечение  иностранных  офицеров  на  русскую

службу  было  довольно  давней  традицией.  Наемники  служили  в  вооруженных

силах  Российского  государства  еще  в  XVI  в.  Массовый  характер  привлечение

иноземных  офицеров  приняло  в  XVII  в.  с  формированием  солдатских  и

рейтарских  полков нового  строя. Характерно,  что  государственное  учреждение,

ведавшее  всеми  офицерскими  кадрами,  носило  название  Иноземский  приказ,

что  красноречиво  свидетельствует  о  первоначальном  источнике  пополнения

собственно  офицерских  кадров.  Однако  к  концу  XVII  в.  подавляющее

большинство  офицеров было русскими  (в  1695  г.  в кадрах  Иноземского приказа

на  178  иноземцев приходилось  1  129  русских  офицеров  ).

Для  создания  регулярной  армии  требовалось  гораздо  больше  опытных

офицеров,  знакомых  с  тактикой  европейских  армий,  поэтому  в  ходе  Великого

посольства  1698  г.  было  набрано  на  русскую  службу  еще  до  700  иноземцев.

Однако  на  учениях  весной  1700  г.  многие  из  них  обнаружили  весьма  слабую

подготовку  .

В  ходе  исследования  автор  установил,  что  по  мере  того  как  русские

офицеры  приобретали  боевой  опыт  (после  Полтавской  победы  это  стало  уже

1 См.:  Троицкий  СМ.  Русский  абсолютизм  и дворянство  в  XVIII  веке. -  С. 43; ПСЗ РИ. Собр.
1-е.  —  Т.  V.  — №  2775  (Указ  Петра  Алексеевича  от  26  февраля  1714  г.  «Именный.  — О
непроизводстве  в Офицеры Дворян, неслуживших  солдатами  в  Гвардии»).
2 РГВИА,  ф. 2583,  оп.  1, д. 33, л.  159-161.
3 См.: Автократов  В.Н.  Военный  приказ  (К истории  комплектования  и  формирования  войск
в  России  в  начале  XVIII  в.)  //  Полтава.  К  250-летию  Полтавского  сражения—  М.,  1959.  —
С.  239.
4 См.:  История  Северной  войны  1700-1721  гг.  -  С.  34;  Рабинович  М.Д.  Формирование
регулярной  русской  армии накануне  Северной  войны  // Вопросы  военной  истории  России.  —
С.  228.
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очевидным),  появилась  возможность  отказаться  от  услуг  наиболее  ненадежной

и  малоквалифицированной части иностранных офицеров.

Профессиональная  подготовка  военнослужащих  в  России в  специальных

учебных  заведениях  началась  при  создании  регулярной  армии,  но

первоначально она касалась только специальных родов войск.

Как  показало  изучение  источников  и  литературы  исследуемого  периода,

начало  военному  образованию  в  России  положено  на  рубеже  XVII-XVIII  вв.

Петром  I. В  1697  г.,  отправляясь  в  свое  первое  путешествие  по Европе, он взял

с  собой  несколько  бомбардиров  Преображенского  полка,  которые  стали

преподавателями  первой  военной  школы,  учрежденной  при  бомбардирской

роте  в начале  XVIII  в., где  обучали  математике, фортификации и артиллерии.  В

1701  г.  в  Москве  образована  Школа  математических  и  навигацких  наук.

Главным  учебным  заведением,  готовящим  кадры  флотских  офицеров, являлся

Морской  корпус.  Кроме  того,  Петром  I  были  созданы  артиллерийские  и

инженерные школы1.

При  создании русской  регулярной  армии  число  офицеров, которыми  она

располагала,  было  очень  невелико.  В  1695  г.  в  кадрах  Иноземского  приказа

насчитывалось  1 307  офицеров  .  В  начале  Северной  войны  в  трех  дивизиях,  в

которые  были  сведены  формируемые  пехотные  полки (1701  г.),  служили  1  137

офицеров.  Вместе  с  офицерами  12  драгунских  полков  и  других  частей  общее

число  офицеров  в  1701  г.  составляло  2 078  человек  .  В  ходе  войны  оно

увеличилось до нескольких тысяч.

Изучение материалов  военной истории позволяет  утверждать,  что  служба

дворян  до  середины  30-х  гг.  XVIII  в.  была  бессрочной,  каждый  дворянин,

достигший  16  лет,  записывался  в  войска  рядовым  для  последующего

производства  в  офицеры. В  1736  г.  был  издан  манифест, разрешавший  одному

1 См.: Волков СВ.  Русский  офицерский корпус. -  С.  123,  171.
2 См.: Автократов В.Н.  Военный  приказ  (К истории  комплектования  и  формирования  войск
в России в начале XVIII в.)  // Полтава.  К 250-летию Полтавского  сражения. -  С. 239.
3 См.: Рабинович М.Д.  Формирование  регулярной русской  армии накануне  Северной  войны  //
Вопросы  военной истории России. —  С.  234.
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из  сыновей помещика оставаться  дома  «для  смотрения деревень  и экономии», а

срок  службы  остальных  ограничивался1.  Теперь  предписывалось  «всем

шляхтичам  от  7  до  20  лет  возраста  быть  в  науках,  а  от  20  лет  употреблять  в

военную  службу  и  всякий  должен  служить  в  воинской  службе  от  20  лет

возраста  своего  25 лет,  а по прошествии 25  лет  всех... отставлять  с повышением

одного  ранга  и  отпускать  в  домы,  а  кто  из  них  добровольно  больше  служить

пожелает, таким давать  на их  волю»2.

В  1737  г.  была  введена  регистрация  всех  недорослей  (так  именовались

официально  молодые  дворяне,  не  достигшие  призывного  возраста)  старше  7

лет.  В  12  лет  им  назначалась  проверка  с  выяснением, чему  они обучались,  и  с

определением  желающих  в  школу.  В  16  лет  их  вызывали  в  Петербург  и  после

проверки  знаний  определяли  дальнейшую  судьбу.  Имеющие  достаточные

знания  могли  сразу  поступать  на  гражданскую  службу,  а  остальных  отпускали

домой  с обязательством  продолжить  образование, но по исполнении 20  лет  они

обязаны  были  явиться  в  Герольдию  (ведавшую  кадрами  дворян,  офицеров  и

чиновников)  для  определения  на  военную  службу  (кроме  тех  которые

оставались  для  ведения хозяйства  в  имении; это  определялось  еще  на  смотре  в

Петербурге).  Тех,  кто  к  16  годам  оставался  необученным,  записывали  в

матросы  без  права  выслуги  в  офицеры.  А  кто  получил  основательное

образование, приобретал право на ускоренное производство  в офицеры  .

Производил в офицеры на вакансии начальник дивизии после экзамена по

службе  путем  баллотировки. При этом требовалось,  чтобы  кандидат  в офицеры

имел  аттестат  с  рекомендацией,  подписанный  обществом  офицеров  полка.  В

офицеры  могли  производиться  как дворяне, так  и солдаты  и унтер-офицеры  из

других  сословий,  в  том  числе  взятые  в  армию  по  рекрутским  наборам

крестьяне  -  никаких  ограничений  закон  здесь  не  устанавливал.  Дворяне,

1 См. Приложение 10.
2 ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е.  —  Т.  IX.  — №  7142  («Манифест.  -  О  порядке  приема  в  службу
шляхетских детей и увольнения от оной» от  31 декабря  1736 г.).
3 См.: Корелин А.П.  Дворянство в пореформенной России, 1861-1904 гг. —  М.,  1979. — С.  61—
62.
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получившие  до  поступления  в  армию  образование,  производились  прежде

всего.

Как  показало  исследование,  в  середине  XVIII  в.  среди  высшей  части

дворянства  распространилась  практика  записывать  своих  детей  в  полки

солдатами  в  очень  раннем  возрасте  и  даже  с  рождения,  что  позволяло  им

повышаться  в  чинах  без  прохождения  действительной  службы  и  ко  времени

поступления  на  фактическую  службу  в  войска  быть  не рядовыми,  а  иметь  уже

унтер-офицерский  и даже  офицерский чин. Попытки эти  наблюдались  еще  при

Петре  I,  но  тот  решительно  их  пресекал1,  делая  исключения  лишь  для

ближайших  к  нему  лиц  в  знак  особой  милости  и  в  редчайших  случаях  (в

последующие  годы  это  также  ограничивалось  единичными  фактами).

Например,  в  1715  г.  Петр  приказал  определить  пятилетнего  сына  своего

любимца  Г.П. Чернышева -  Петра  солдатом  в Преображенский полк, а семь  лет

спустя  назначил  камер-пажом  в  ранге  капитан-поручика  при  дворе  шлезвиг-

голштейнского  герцога.  В  1724  г.  сын  фельдмаршала  князя  М.М.  Голицына —

Александр  был  при  рождении  записан  солдатом  в  гвардию  и  к  18  годам  был

уже  капитаном  Преображенского  полка.  В  1726  г.  А.А.  Нарышкин  был

произведен  в  мичманы  флота  в  возрасте  1  года,  в  1731  г.  князь  Д.М.  Голицын

стал  прапорщиком Измайловского  полка  в  11  лет2.  Однако  в  середине  XVIII  в.

такие случаи  получили  более  широкое распространение  .

Следует  подчеркнуть,  что  издание  манифеста  «О  вольности  дворянства»

18  февраля  1762  г.  не  могло  не  сказаться  очень  существенно  на  порядке

производства  в  офицеры. Если раньше  дворяне  были  обязаны  служить  столько

же,  сколько  солдаты-рекруты  -  25  лет,  и,  естественно,  они  стремились

возможно  быстрее  получить  офицерский  чин  (в  противном  случае  им  бы

пришлось все  25  лет  оставаться  рядовыми  или унтер-офицерами), то теперь  они

1 В  1714  г.  Петр  I  подписал  указ  «О  непроизводстве  в  офицеры  дворян,  не  служивших  в
гвардии солдатами».
2 См.: Троицкий СМ.  Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. -  С. 129.
3 Ярчайший  пример  тому  приведен  в  повести  А.С.  Пушкина  «Капитанская  дочка»  на
примере чинопроизводства главного героя  П. Гринева.
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могли не служить  вообще, а армии теоретически  грозила опасность остаться  без

образованных  офицерских  кадров.  Поэтому  для  привлечения  дворян  на

военную  службу  правила  производства  в  первый  офицерский  чин  были

изменены  таким  образом,  чтобы  законодательно  установить  преимущество

дворян при достижении офицерского звания.

В  1766  г.  была  издана  так  называемая  «полковничья  инструкция»  -

правила  для  командиров  полков  по  порядку  чинопроизводства,  согласно

которой  срок  производства  унтер-офицеров  в  офицеры  обусловливался

происхождением.  Минимальный  срок  выслуги  в  унтер-офицерском  звании

устанавливался  для  дворян  3  года,  максимальный  — для  лиц,  принятых  по

рекрутским  наборам,  -  12  лет.  Поставщиком  офицерских  кадров  оставалась

гвардия,  где  большинство  солдат  (хотя  в отличие  от  первой  половины  столетия

не  все) по-прежнему  были дворянами1.

Поскольку  дворян  принимали  на  службу  унтер-офицерами  вне вакансий,

то  образовывался  огромный сверхкомплект  этих чинов, особенно в гвардии,  где

унтер-офицерами могли  быть  только дворяне. Например, в  1792  г.  в гвардии  по

штату  полагалось  иметь  не  более  400  унтер-офицеров,  а  числилось  их  11  537.

Гвардейские  унтер-офицеры  производились  в  офицеры  армии  (над  которой  у

гвардии  было  преимущество  в  два  чина)  нередко  сразу  через  один -два  чина  -

не  только  прапорщиками, но и подпоручиками  и даже  поручиками2.  Гвардейцы

высшего  унтер-офицерского  чина  —  сержанты  (потом  фельдфебели)  и

вахмистры  производились  обычно  поручиками  армии,  но  иногда  даже  сразу

капитанами3.

Анализ  источников  и  литературы  свидетельствует  о  том,  что  со  времен

Екатерины  II  практиковалось  производство  в  офицеры  «зауряд»,  вызванное

большим  некомплектом  офицеров  в  ходе  войны  с  Турцией  и  недостаточным

1 См.:  Золотарев  В.А.,  Межевич М.Н.,  Скородумов Д.Е.  Во  славу  отечества  Российского.  -
М., 1984.-С. 48.
2 РГВИА, ф. 2583, оп.  1, д. 335, л. 42, 134.
3 См.:  Столетие  Военного  министерства,  1802-1902.  —  Т.  4.  —  Ч.  3.  —  Отд.  За.
Чинопроизводство  по военному  ведомству / Сост. А.В. Никифоров. -  СПб.,  1912. —  С. 6.
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числом  в  армейских  полках  унтер-офицеров  из  дворян.  Поэтому  в  офицеры

стали  производить  унтер-офицеров  других  сословий,  даже  не  выслуживших

установленного  12-летнего  срока,  однако  с  тем  условием,  чтобы  старшинство

для  дальнейшего  производства  считалось  только  со  дня  выслуги  узаконенного

12-летнего  срока.

На  производство  в  офицеры  лиц  различных  сословий  большое  влияние

оказывали  установленные  для  них  сроки  службы  в  нижних  чинах.  Солдатские

дети,  в  частности,  считались  принятыми на  военную  службу  с  момента  своего

рождения,  а  с  12  лет  они  помещались  в  одно  из  военно-сиротских  заведений

(впоследствии  известных  как  «батальоны  кантонистов»).  Действительная

служба  считалась  им  с  15-летнего  возраста,  и  они  были  обязаны  прослужить

еще  15  лет,  т.е.  до  30  лет.  На  такой  же  срок  принимались  добровольцы  -

вольноопределяющиеся. Рекруты  же обязаны были служить  25  лет.

В  30-х  гг.  XVIII  в.  правительство  Анны  Иоанновны  стало  усиленно

пополнять  офицерский  корпус  иностранцами  (вплоть  до  того,  что  им

законодательно  обеспечили  преимущества  по  службе,  чего  ранее  никогда  не

было).  Указ  1736  г.  разрешал  назначать  иностранных  офицеров  на  вакантные

должности  вплоть  до  майора без  утверждения  императрицы. В  результате  доля

иностранных офицеров в Русской армии резко возросла1.

Елизавета  принимала  иностранных  офицеров  на русскую  службу  крайне

неохотно  (особенно  генералов),  но  число  их  оставалось  еще  значительным.

Новый  прилив  иностранных  офицеров  отмечен  в  короткое  царствование

Петра  III, и  был  он  вызван  как  субъективными  пристрастиями  этого  монарха,

так  и  объективно  возросшей  потребностью  в  офицерских  кадрах,  поскольку

после  указа  1762  г.  о  вольности  дворянства  некоторая часть  русских  офицеров

оставила  службу,  и  приток  дворян  на  службу  также  несколько  уменьшился.

Екатерина  II,  проводившая  ярко  выраженную  национальную  политику,

1 См.: ПСЗ РИ. Собр.  1-е.  -  Т.  VIII.  -  №  5504  («Указ  из  Верховнаго  Тайнаго  Совета.  -  О
принятии  уволенных  иностранных  Инженерных  офицеров  в  службу  по  Инженерной части
теми же чинами» от 24 февраля  1730 г.).
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ограничила  прием  иностранцев  на  службу,  установив  для  них

дискриминационные  правила:  при  переходе  на  русскую  службу  они

понижались  в чине1.

Как  показало  исследование,  к  середине  50-х  гг.  XVIII  в.  в  сухопутной

армии  насчитывалось  примерно  9  тыс.  офицеров. В  1797  г.  в  армии  было  399

генералов  и  2 417  штаб-офицеров  (297  полковников,  466  подполковников  и

1  654  майора).  Число  морских  офицеров  в  XVIII  в.  составляло  примерно  2—3

тыс. человек  .

Со  второй  трети  столетия  офицерский  корпус  стал  пополняться

выпускниками  военно-учебных  заведений,  но  их  было  сравнительно  мало  (за

XVIII  в.  военно-учебные  заведения  дали  не  более  6  тыс.  офицеров),  и  за

исключением  специальных  родов  войск  они далеко  не  покрывали  потребности

армии  в  офицерах. Учебные  заведения по подготовке  общевойсковых  офицеров

появляются в  конце первой трети  XVIII  в.

В  1735  г.  в Петербурге  учреждена  Чертежная артиллерийская школа на  30

человек  из  дворянских  и  офицерских  детей,  которая  выпускала  своих

воспитанников  унтер-офицерами  в  артиллерию.  Вскоре  к  ней  была

присоединена открытая  в  1730  г.  Арифметическая  артиллерийская школа, и это

учебное  заведение  стало  именоваться  Санкт-Петербургской  артиллерийской

школой. В начале 30-х  гг. такая же  школа появилась в Москве.

29  июля  1731  г.  в  Петербурге  по  инициативе  графа  П.И.  Ягужинского

учрежден  Кадетский  корпус  по образцу  существовавшего  в Пруссии  . В  1732  г.

штат  корпуса  включал  360  кадет4,  а  в  1760  г.  увеличен  до  490.  В  1743  г.  корпус

получил  название  Сухопутного  (для  отличия  от  Морского).  Выпускникам

присваивались  унтер-офицерские  чины  или  чин  прапорщика,  а  особо

отличившимся -  сразу  чин подпоручика  и даже  поручика.

1 См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. — С.  86.
2 См.: Список генералам  и штаб-офицерам. -  СПб.,  1797.
3 См.:  ПСЗ. Собр.  1-е.  -  Т.  XLIII.  -  Ч.  1.  -  К  №  5881  («Штат  Кадетскаго  корпуса»  от  18
ноября  1731  г.).
4 См. Приложение И.
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В  1758  г.  генерал-фельдцейхмейстер  граф  П.И.  Шувалов  объединил

Инженерную  и  Артиллерийскую  школы  в  одно  учебное  заведение  под

названием  Артиллерийской  и  инженерной  дворянской  школы.  В  1762  г.  она

была  преобразована  в  Артиллерийский  и  инженерный  шляхетный  кадетский

корпус  со  штатом  в  146  кадет;  в  1784  г.  штат  увеличен  до  393  человек.  На

протяжении  нескольких  десятилетий  почти  весь  состав  артиллерийских  и

инженерных офицеров комплектовался из воспитанников этого  корпуса.

Таким  образом,  в  XVIII  в.  подготовка  офицеров  сухопутных  войск

осуществлялась  в  двух  учебных  заведениях  -  общевойсковом  и  инженерно-

артиллерийском.  За  это  время  Сухопутный  кадетский  корпус  выпустил  3  300

офицеров,  а  Артиллерийский  и  инженерный  шляхетный  кадетский  корпус —

1  600 офицеров1.

При  Академии  морской  гвардии  с  1728  г.  действовала  гардемаринская

рота.  В  1752  г.  на  базе  Академии  морской  гвардии  образован  Морской

шляхетский  корпус,  который  стал  главным  учебным  заведением,  готовящим

офицеров  для  флота.  В  1771  г.  в  Херсоне  открыт  2-й  Морской  корпус,

просуществовавший  до  1798  г  .

Анализ  деятельности  государственных  органов  по  становлению  и

развитию  системы  воинских  чинов  показывает,  что  одним  из  важных

направлений  являлось  повышение социального  статуса  офицеров и их  стимула

к  службе.  Только  в  этом  случае  офицеры  могли  более  активно  и

заинтересованно выполнять свой воинский долг,  стать  органичным, творческим

элементом военной системы.

Изучение источников и литературы  позволило автору  выделить  основные

направления  деятельности  государственных  органов  по  повышению  престижа

военной  службы  и социального статуса офицеров:

-  социально-правовую  защиту  и  обеспечение  достаточного  уровня

материального  вознаграждения  за  службу;

1 См.: Волков СВ.  Русский офицерский корпус. — С.  125.
2 См. там же. -  С.  172.

https://warlib.site/
https://t.me/warlib_site



104

-  предоставление  права  на  почетные  преимущества,  выражающиеся  в

особой форме одежды  и установленной системе наград за  службу.

Исторический  опыт  свидетельствует  о  том,  что  поднятию  социального

статуса  офицеров  в  России  в  начале  XVIII  в.  уделялось  должное  внимание.

Начало  складыванию  системы  чинов  и  званий  в  России  было  положено  в

царствование  Петра  I  и  связано  с  его  реформаторской  деятельностью.  Решая

задачу  создания регулярной  армии  и  действенного  аппарата  государственного

управления,  Петр  I  должен  был  окончательно  ликвидировать  систему

местничества  и  привлечь  дворянское  сословие  на государственную  службу.  Не

«порода»,  а  служба  должна  была  отныне  стать  главным  мерилом  заслуг

каждого.

Долгое  время господствовало  представление,  что  чин является  «особенно

почетным  званием, великой  царской милостью»1.  Чин и  Табель  о  рангах  стали

одним  из  важных  явлений русской  общественной жизни XVIII  -  начала  XX  в.,

постоянно  привлекавшим  внимание  и  иностранных  наблюдателей,  и

государственных  и  общественных  деятелей  внутри  страны.  Один  из  западных

путешественников,  посетивших  Россию  в  царствование  Павла  I,  заметил:

«Здесь  все  зависит от  чина... Не спрашивают,  что  знает  такой-то, что  он  сделал

или  может  сделать,  а какой у  него чин»2.

Следует  подчеркнуть,  что  среди  проявлений  чинопочитания  важное

значение  приобрели  формулы  титулования  -  общий  титул  по  классу  чина  или

должности.  Формулы  эти  не  были  установлены  законом  и  сложились

постепенно на практике, ориентируясь  на западноевропейские нормы. В  первой

трети  XVIII  в.  наиболее  устойчиво  использовались  три  общих  титула:  ваше

превосходительство  (для  чинов  высших  классов),  ваше  сиятельство  (для

сенаторов -  при жизни Петра) и ваше благородие  (для прочих чинов и дворян)  .

См.: Евреинов  В.А. Гражданское  чинопроизводство в России: Исторический очерк. -  СПб.,
1887.

2 Русская старина. -  1899. -  Т.  100. -  С. 62.
3 См.: Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи. — С. 43.
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На  протяжении XVIII  в. происходит развитие  формул  титулования  как одних  из

форм  проявления  чинопочитания. К  концу  века  таких  титулов  было  уже  пять

(более  чем  в  других  европейских  странах)1:  I  и  II  классы  -  ваше

высокопревосходительство.  III — IV  классы -  ваше превосходительство;  V  класс

-  ваше  высокородие;  VI  -  VIII  классы  -  ваше  высокоблагородие;  IX  -  XIV

классы — ваше  благородие.

Исследование  источников  и литературы  свидетельствует,  что  для  первой

половины  XVIII  в.  проблемы  различия  в  уровне  жизни  офицера  и  других

представителей  высшего  сословия  не  было:  большинство  офицеров  владели

имениями,  получая  с  них  определенный  доход,  как  любой

среднестатистический  дворянин-помещик2. Кроме того,  офицер получал  весьма

высокое  по  тем  временам  жалованье.  Становясь  неспособным  к  военной

службе,  он возвращался  в свое имение, где  мог рассчитывать,  во всяком  случае,

на  минимальный прожиточный  минимум  не  ниже  крестьянского  (если  имение

было  небольшим).  Опасности  остаться  без  средств  к  существованию  для

большинства офицеров не было  .

Как  показало  исследование,  уровень  жизни  офицеров  на  протяжении

XVIII  в.  оставался  еще  довольно  высоким.  Достаточно  высоким  оставалось  и

жалованье.  В  XVIII  в.  сложилась  традиция  назначать  за  генералами

определенные  полки.  Такой  генерал  получал  свое  генеральское  жалованье  и

дополнительно  полковничье  (как  командир  данного  полка)4.  По  тому  же

См.: Шепелев Л.Е.  Титулы, мундиры и ордена Российской империи. -  С. 29.
2 См.:  Мышлаевский М.З.  Офицерский  вопрос  в  XVII  веке.  — С.  36;  Мейерберг  А.
Путешествие  в  Московию  барона  Августина Майерберга...  Чтения  в  Обществе  истории и
древностей российских.  1874. -  Кн.  1. -  Отд. 4. -  С. 176-177.
3 См.:  ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е. -  Т. V.  -  №  3003  (Указ  Петра  Алексеевича  от 22  марта  1716  г.
«Именный,  данный  Сенату. -  О определении  отставных  офицеров в  Губерниях  к делам и о
прокормлении  их из денег  сбираемых  на гошпиталь»);  ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е. -  Т. VI. -  №  3757
(Указ Петра Алексеевича от 7 марта  1721 г. «Именный, состоявшийся в Военной Коллегии.  -
О  записке  недорослей  и  служивых людей  в  полки;  о  выдаче  нижним  чинам  указов  об
отставке  при дивизиях, а не  из Военной  Коллегии; об увольнении  Гвардейских  офицеров от
службы  и  о  переводе  их  в  полки  с  повышением  чина;  о  комплектовании  гарнизонов
офицерами и о принятии кабальных людей в службу, по смерти господ их»).
4 См.:  ПСЗ  РИ.  Собр.  1-е. -  Т.  VIII. -  № 5883  (Указ  Анны  Иоанновны  от  18 ноября  1731 г.
«Именный. -  Об учреждении Кирасирскаго полка»).
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принципу за штаб-офицерами закреплялась одна из рот  полка, и  соответственно

они  дополнительно получали  капитанское жалованье1.

Пенсионное  обеспечение  в  XVIII  в.  являло  собой  источник  средств  к

существованию  тех  из отставных  офицеров, кто  не имел никакого имущества,  а

также  их  семьям.  В  1764  г.  для  военных  и  гражданских  чинов  за  35-летнюю

службу  введены пенсии в размере половинного оклада  жалованья  (в том  случае,

если  за  время  службы  не  было  серьезных  взысканий).  Пенсии  могли

выплачиваться и в случае увечья  или ранений, мешающих  продолжать  службу.

В  случае  если офицер, унтер-офицер  или солдат  при увольнении  не  имел

средств  к  существованию,  он  обеспечивался  от  государства

продовольственным  и вещевым  довольствием2.

В  целом  же,  учитывая  уровень  цен  того  времени,  следует  признать,  что

даже  младшие  офицеры  в  XVIII  в.  занимали  в  обществе  по  материальному

обеспечению  весьма  завидное  положение, находясь  по этому  показателю  выше

служащих  гражданских  ведомств,  и  вообще  они  являлись  наиболее

высокооплачиваемой  группой  общества.

Исторический  опыт  свидетельствует  о  том,  что  воинские чины  и звания

тесно  связаны  с  системой  знаков  отличия  и  знаков  различия.  В  центре

внимания  государства  находились  и  такие  вопросы,  как  совершенствование

военной  формы одежды  и наградной  системы  офицеров. Следует  отметить,  что

испокон  веков  на Руси  ордена  и медали  служили  символом  высокого  отличия,

установленного за выдающиеся заслуги перед  государством.

1 См.: ПСЗ РИ.  Собр.  1-е. -  Т. XLIII. -  Ч.  1. -  К № 6051  («Табель  о содержании  кирасирскаго
полка,  -  коликое  число  каких  чинов  в  том  полку  в  мирное  время  имеет  быть  и к  тому в
военное время  прибудет и почему  каким чинам жалованье,  також и рационов по нынешнему
положению назначено и за оные рационы в год суммы» от  12  мая  1732 г.).
2 См.:  ПСЗ РИ.  Собр.  1-е.  -  Т.  ГХ. -  № 6998  (Указ  Анны  Иоанновны  от  28  июня  1736  г.
«Именный, данный  Генералу  и  Лейб-Гвардии  Подполковнику  Ушакову.  —  Об  определении
Лейб-Гвардии  Обер  и  унтер-офицеров  и  прочих  чинов  при отставке,  за  неспособностию  к
военной  службе, к  статским  делам,  об  отпуске  совершенно  неспособных  на  собственное
пропитание; о  помещении  неимущих  на содержание  в  пристойныя места,  и о неназначении
никого при отставке к пострижению в монашество»).
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С  появлением  в  течение  XVIII  в.  орденов,  особых  мундиров  и  знаков

отличия,  присваиваемых  чинам,  эти  награды,  мундиры  и  знаки  стали  самым

явным  выражением  принадлежности  к  роду  службы  и  обладания

соответствующим  рангом (чином).

Во  все времена служилые  люди  на Руси за свой труд  по защите  Отечества

поощрялись  различными видами  наград.  Ордена  и  медали  носили  с  гордостью

как  свидетельство  верного  служения  народу.  В  зависимости  от  чина  могли

применяться и различные виды поощрений.

-  Первый  .орден  -  Святого  Апостола  Андрея  Первозванного  -  был

учрежден  Петром  I  в  1698  г.  Этот  орден  навсегда  остался  высшим  орденом

империи  (за  все  время  его  получили  немногим  более  тысячи  человек).  Орден

вручался  лишь  высшим  чинам.  В  1703  г.  орден  Андрея  Первозванного  был

поднесен Петру I1.

Следует  отметить,  что  в  начале  XVIII  в.  преимущественной  формой

наград  (помимо  производства  в  следующий  чин,  практиковавшегося  во  все

периоды  истории  Русской  армии)  было  награждение  медалями  за  участие  в

отдельных  боях  (офицерские  медали  обычно  соответствовали  солдатским,  но

изготавливались  из более дорогого  материала)  .

К  концу  XVIII  в.  награждение  орденами  (к  тому  времени  их  было  уже

несколько) превращается в один из основных видов офицерских наград.

Орденом  Святого  Александра  Невского  (учрежден  в  1725  г.)  первые

награждения  были  произведены  Екатериной  I.  Это  был  по  значению  второй

орден  после  Андрея  Первозванного. Задумывался  он как чисто  военный орден,

но  с  самого  начала  стал  выдаваться  и  гражданским  лицам. В  1769  г.  учрежден

Военный  орден  Святого  Великомученика  и  Победоносца  Георгия.  Он  стоял

особняком  среди  российских  орденов.  Это  чисто  военный  орден,  которым

награждались  только  офицеры  и  только  за  выдающиеся  боевые  подвиги

1 См.  Приложение 12.
2 См.: Виноградов А.П.,  Гвозд М.И.,  Федосеев Ю.В. История появления и развития воинских
званий,  знаков  различия  и  наград:  Учебно-методическое  пособие.  — Серпухов,  1999.  -
С. 105-107.
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(поэтому  в  отличие  от  других  орденов  он  никогда  не  имел  бантов  и  мечей,

указывавших  на  военный  характер  заслуг  награжденного),  и  считался  самой

почетной  наградой  в  России,  I  степень  ордена  имели  за  все  время  только  25

человек  .  Орден  Святого  Равноапостольного  князя  Владимира  учрежден  в

1782  г.  и  предназначен  для  награждения  как  военных,  так  и  гражданских

чинов2.

«Ратные  люди»  имели  свою  специфическую  форму  одежды  для  отличия

от  гражданских  лиц.  В  XVIII  в.  офицерское  обмундирование  не  отличалось

принципиально  от  обмундирования  солдат  соответствующих  родов  войск  и

частей  .  Различия  сводились  в  основном  к  отделке  некоторых  элементов

форменной одежды  и наличию специфических деталей  обмундирования.

Исторический  опыт  свидетельствует  о  том,  что  роль  знаков  различия  с

начала  XVIII  в.  выполнял  шейный  знак  в  виде  широкого  полумесяца  —

серебряный  у  обер-офицеров  и  золоченый  у  штаб-офицеров  -  с  ободком  по

краю и орлом в центре. В  гвардии знаки были более широкими4.

Знаками  отличия  офицеров  служили  плетеные  шарфы,  состоявшие  из

красных,  синих  и  серебряных  полос,  первоначально  носились  через  правое

плечо  и завязывались  на левом  бедре.  У  младших  офицеров они заканчивались

кистями  из серебряных  нитей, а у  старших  -  из золотых.  С  1742  г.  шарфы стали

Из  них полными кавалерами (т.е. награжденными  всеми 4-мя степенями ордена) было  всего
4  человека:  генерал-фельдмаршал  М.И.  Кутузов-Смоленский,  генерал-фельдмаршал
М.Б.  Барклай-де-Толли,  генерал-фельдмаршал  И.Ф.  Паскевич-Эриванский,  генерал-
фельдмаршал  И.И.  Дибич-Забалканский.  Кавалерами  I  степени  были:  Екатерина  II,
П.А.  Румянцев-Задунайский,  А.Г.  Орлов-Чесменский,  П.И.  Панин,  В.И.  Долгоруков-
Крымский,  Г.А.  Потемкин-Тавричекский, А.В.  Суворов,  В.Я.  Чичагов,  Н.В.  Репнин,  Карл
XIV  Юхан, Г.Л.  Блюхер, К.Ф. Шварценберг, А.У.  Веллингтон, Л.Л.  Беннингсен, Л.А.  Бурбон
герцог  Ангулемский,  И. Радецкий, Александр  II, Вильгельм  I, Альбрехт  Фридрих-Рудольф,
Великий  князь  Михаил  Николаевич,  Великий  князь  Николай  Николаевич  (См.:
Виноградов  А.П.,  Гвозд  ММ.,  Федосеев  Ю.В.  История  появления  и  развития  воинских
званий, знаков различия и наград: Учебно-методическое  пособие).
2 См.: Виноградов  А.П.,  Гвозд  М.И.,  Федосеев  Ю.В.  История появления и развития  воинских
званий, знаков различия и наград:  Учебно-методическое  пособие. -  С.  108-114.
3 См.: Шепелев  Л.Е.  Титулы,  мундиры и ордена Российской империи. -  С.  132.
4 См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. — С. 239.
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носиться,  как  кушаки  на  талии,  а  с  1760-х  гг.  получили  черно-оранжевую

расцветку.

С  1764  г.  штаб-  и  обер-офицеры  различались  также  по  ширине  галуна.

Особая  генеральская  форма с регламентацией  по украшениям на мундире  была

введена  в  1764  г.  (до  того  мундиры  генералов  расшивались  галуном

произвольно).  По чинам они различались  вышивкой по  борту  кафтана. Мундир

генерал-фельдмаршала  расшивался  еще  по швам рукавов  и по швам кафтана на

спине1.

Таким  образом,  первый  этап  в  становлении  и  развитии  воинских  чинов

характеризуется  зарождением  их  системы.  Итогом  первого  этапа  стало

оформление  существовавших  офицерских чинов  в  единую  Табель  о рангах.  На

протяжении XVIII  в.  происходит  развитие  системы  воинских чинов и званий. В

этот  период  в  истории  России  происходит  частая  смена  правителей,

практически  каждый  из  которых  вносит  свои  изменения  в  Табель  о  рангах.  К

концу  XVIII  в.  была  окончательно установлена  Табелью  о рангах  определенная

система  офицерских  чинов,  еще  не  вполне  совершенная,  но  в  общем

обеспечивавшая потребности воинской иерархии.

См.: Глинка  В.М.  Русский военный костюм XVIII  -  начала XX  века. -  Л.,  1988.  -  С. 31.
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§ 2. Развитие воинских чинов  и званий в  1796 -  1881  гг.

К  Павловскому  царствованию  относятся  серьезные  изменения  в  системе

воинских  чинов,  имевших  цель,  достичь  большего  соответствия  в  этом

отношении  между  отдельными  родами  войск. Это позволило  выделить  особый

этап  в  становлении  и  развитии  системы  воинских  чинов  и  званий  Русской

армии и флота.

При  определении  хронологических  рамок  второго  этапа  в  становлении и

развитии  системы  воинских  чинов  Русской  армии  и  флота  диссертант  исходил

из  того,  что в  царствование  Павла  I  происходят  значительные  изменения:  чин

полковника  гвардии  был  уравнен  с полковниками прочих  войск  и переведен из

IV  в VI  класс.  Система  офицерских  чинов  приобрела  большее  единообразие.

Следующие  существенные  изменения  в  системе  воинских  чинов  произошли

лишь  при  Александре  III, что определило  верхнюю  хронологическую  границу

данного этапа.

Первыми  были изменены генеральские звания:

-  в  1796 г.  вводятся  предусмотренные  Табелью  о  рангах  наименования

высших  военных  чинов:  чин  генерал-поручика  заменен  чином  генерал-

лейтенанта,  а  генерал-аншефы  начинают  именоваться  генералами  от

инфантерии и от кавалерии, а также  инженер-генералами  ;

-  чин генерал-фельдцейхмейстера,  значившийся  во  II  классе  Табели  о

рангах,  в  1796 г. был  упразднен;  как  бы взамен  его появился  чин  генерала  от

артиллерии  (II класс), до этого  в Русской  армии не существовавший.  Но уже в

1798  г., в  день  рождения  великого  князя  Михаила  Павловича,  младшего  сына

Павла  I,  чин  генерал-фельдцейхмейстера  был  восстановлен  и  пожалован

младенцу пожизненно;

-  окончательно упраздняется чин бригадира  .

1 РГВИА, ф. 52, оп.  1, д. 46, ч.  1, л. 91-99.
2 См.: Волков СВ.  Русский офицерский корпус. -  С. 51.
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Существовавшие  в  инженерных  войсках  и  артиллерии  чины прапорщика

и  штык-юнкера  в  1796  г.  были  упразднены,  и  первым  офицерским чином  стал

чин  подпоручика.

В  1797  г.  во всех  войсках  разделение  на премьер-  и секунд-майоров  было

ликвидировано и снова установлен  единый чин майора.

В  том  же  году  в  гвардейской  пехоте  и  кавалерии  капитан-поручики  и

секунд-ротмистры  переименовываются  в  штабс-капитанов  и  штабс-

ротмистров;  тогда  же  этот  чин вводится  во  всех  армейских  войсках  (X  класс),

где  прежде  его не было.

В  1798  г.  артиллерийские  капитан-поручики  также  были  переименованы

в  штабс-капитаны.

В  1797-1798  гг.  кадетские  корпуса,  артиллерия  и  инженерные  войска

теряют  преимущество  одного чина перед армией.

Существовавшие  в  казачьих  войсках  особые  наименования  офицерских

чинов  в  1798-1799  гг.  были  приравнены  в  рангах  к  офицерам  армейских

гусарских  полков,  сохранив  свои  прежние  названия:  войсковые  старшины  -  к

майорам  (VIII  класс), есаулы  -  к ротмистрам  (IX  класс), сотники -  к  поручикам

(XII  класс)  и  хорунжие  — к  корнетам  (XIV  класс).  В  гвардейских  казачьих

полках до  1891  г. чины именовались общекавалерийскими названиями1.

Как  показало  исследование,  с  1798  г.  командирами  гвардейских  полков

стали  назначаться  генерал-майоры,  а  батальонов  и эскадронов -  полковники. В

связи  с  этим  чин  полковника  гвардии  был  уравнен  с  полковниками  прочих

войск  и  переведен  из  IV  в  VI  класс,  что  повлекло  упразднение  чинов

подполковника  и  майора,  а  чины  от  капитана  и  ниже  остались  в  прежних

классах  -  VII,  VIII,  IX,  X  и  XII,  так  что  гвардейские  офицеры  сохранили

преимущество  в два чина перед армейскими.

Таким  образом,  система  офицерских  чинов  приобрела  большее

единообразие.

1 См.: Шепелев Л.Е.  Титулы,  мундиры  и ордена Российской империи. — С.  117.
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В  1798  г.  для  повышения  по  службе  унтер-офицеров  из  дворян  были

установлены  особые  чины  эстандарт-юнкера  (в  полках  тяжелой  кавалерии),

фанен-юнкера  (в драгунских  полках), портупей-юнкера  (в легкой кавалерии и

артиллерии)  и портупей-прапорщика  (в пехоте). Все они считались  ниже XIV

класса  и в состав обер-офицерских чинов не  входили1.

С  1800 г.  и до  середины  XIX  в.  всех  унтер-офицеров  пехоты  из  дворян

стали  именовать  подпрапорщиками, а с  1802 г. кавалерийских,  артиллерийских

и  егерских  унтер-офицеров из дворян — юнкерами2.

В  1802  г.  в  состав  гвардии  вошла  артиллерия,  и  ее  офицеры  были

поставлены  в  рангах  наравне  с  прочими  гвардейскими  офицерами,

соответственно  в  гвардейской  артиллерии  были  упразднены  чины

подполковника  и майора3.

В  1810 г. преимущество  в один чин против армии получили  офицеры  1-го

и  2-го  кадетских  корпусов,  а  в  1811  и  1825  гг.  — и  других  военно-учебных

заведений4.

В  1811  г.  в  армейской  артиллерии,  инженерных  войсках,  а  также  в

квартирмейстерской  части  упразднен  чин майора,  а  следующие  за  ним чины

повышены  в  классе,  в  результате  чего  они также  получили  преимущество  в

один  чин перед  пехотой  и  кавалерией.  Тогда  же в  артиллерии  и  инженерных

войсках  введен  чин прапорщика5.

В  драгунских  полках  чины  были  приведены  в  соответствие  с  остальной

кавалерией:  введен  чин  майора,  упразднен  чин  подпоручика,  прапорщики

переименованы  в корнеты, штабс-капитаны  и капитаны -  в штабс-ротмистры  и

ротмистры.

См.: Шепелев  Л.Е.  Титулы,  мундиры  и ордена  Российской империи. -  С. 118.
2 См. там же.
3 См. там же.
4 См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. -  С. 52.
5 См. там же.
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В  1813  г.  за  заслуги  в  войне  против  Наполеона  Лейб-гренадерскому  и

Павловскому  гренадерскому  полкам  был  присвоен  статус  «молодой  гвардии».

Их  личный  состав  стали  неофициально  именовать  «гвардионцами»;  офицеры

же  этих  полков  получили  старшинство  в  один  класс  по  сравнению  с

армейскими  офицерами.  С  тех  пор  воинские  части,  имевшие  такое

преимущество,  стали  называться  «специальными  частями»  или  «специальными

родами  войск»1.

В  1827  г. Николай I формирует роту  Дворцовых  гренадер,  в которой чины

были  на  один  класс  выше  чинов  «старой  гвардии»  . В  нее  отбирались  лучшие,

заслуженные  солдаты  гвардейских  полков,  причем  они  обязательно  должны

были  быть  участниками  сражений  и иметь  награды  . Офицеров этой роты  царь

подбирал  лично  из  числа  тех  гвардейских  или  армейских  офицеров,  которых

знал. Рота Дворцовых  гренадер  просуществовала  до лета  1917  г  .

Чин  генерал-фельдцейхмейстера  после  смерти  Михаила  Павловича

(1849  г.)  некоторое  время  ни  кому  не  присваивался,  но  в  1852  г.  генерал-

фельдцейхмейстером  назначается великий князь Михаил Николаевич (младший

сын  Николая I), вступивший  в  исправление должности  в  1856  г.  и занимавший

ее  до  своей  смерти  (1909  г.)  С  1909  г.  чин  генерал-фельдцейхмейстера  не

замещался.

В  1868  г.  из офицеров, занимавших должности  по военно-судебной  части,

образовано  особое  ведомство  с  предоставлением  его  офицерам  преимуществ

перед  армейскими  частями  в  один  чин,  т.е.  как  в  артиллерии,  инженерных

войсках и военно-учебном  ведомстве5.

В  гвардейских  казачьих  полках  до  1891  г.  чины  именовались

общекавалерийскими названиями.

См.: Шепелев  Л.Е.  Титулы, мундиры и ордена Российской империи. -  С.  118-119.
2 РГВИА,ф.  16119, он.  1,д.  1,л.  1-10.
3 РГВИА, ф.  16119, оп.  1, д.  5, л.  2-7.
4РГВИА,  ф. 16119,оп. 1,д.9,л.  1.
5 См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. — С. 52.
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На  флоте так же происходят  изменения в системе чинов.

В  сентябре  1798  г.  чин  капитан-командора  был  восстановлен.  В  1797-

1798  гг.  чины капитан-поручика  и поручика  в  соответствии  с Табелью  о  рангах

были переименованы в капитан-лейтенанта и лейтенанта1.

Чин  капитан-командора  («с  жалованьем  и  преимуществами  генерал-

майора»)  в  1827  г.  окончательно  упразднен  и  производить  в  контр-адмиралы

стали из капитанов  1 ранга, как и в генерал-майоры из полковников2.

В  1830  г.  всем морским артиллеристам установлены  общеармейские чины

с преимуществом  в один ранг против сухопутной  артиллерии.

В  1860-1882  гг.  существовал  чин  гардемарина,  приравненный  к

подпоручику  (XIII  класс)  или прапорщику  (XIV  класс)  в  зависимости  от  сдачи

экзамена  и срока  службы3.

Как  показало  исследование,  на  данном  этапе  происходят  изменения  и  в

свитских званиях.

В  конце  XVIII  в.  генерал-адъютанты  и  флигель-адъютанты  окончательно

перестают  связываться  с  постоянным  обязательным  исполнением

адъютантских  обязанностей  и  данные  чины  превращаются  в  почетные  звания.

Оба звания стали даваться  лицам, уже  имевшим военные чины.

В  1797  г.  было  разъяснено,  что  звание  флигель-адъютанта  могло

сохраняться  лишь  за  теми,  чей  чин  был  ниже  IV  класса,  т.е.  за  обер-  и  штаб-

офицерами.  Произведенные  в  генеральские  чины  теряли  это  звание,  но  могли

получить  звание  генерал-адъютанта.

Следует  отметить,  что  в  начале  XIX  в.  складывается  понятие  «свита  его

императорского  величества»,  объединявшее  всех  генерал-адъютантов  и

флигель-адъютантов.  Генералы,  адмиралы  и  офицеры  сухопутных  и  военно-

См.: Шепелев  Л.Е.  Титулы,  мундиры  и ордена Российской империи. — С.  139.
2 См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. -  С. 56.
3 См.: Шепелев  Л.Е.  Титулы, мундиры  и ордена Российской империи. -  С.  140.
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морских  сил, отличившиеся по службе  и пользовавшиеся доверием  императора,

с начала XIX в. составляли  его  свиту  .

В  1827 г. для  военных чинов IV  класса  были установлены  особые звания:

свиты  его  величества  генерал-майор  и  свиты  его  величества  контр-

адмирал  (первые  пожалования  их  состоялись  в  1829 г.) . С этого  же  времени

звание  генерал-адъютанта  стало  присваиваться  лишь  военным  II и III классов3.

Сохранялось  оно и за  генерал-фельдмаршалами4.

С  1811  г.  появляется  еще  одно  почетное  свитское  звание  -  генерал,

состоящий  при  особе  императора  (существовало  до  1881  г.).  Обычно  оно

давалось  полным генералам  (II класс).

К  концу XIX в. генералы,  состоявшие  при императоре, стали  именоваться

генерал-адъютантами  при  особе  его  величества  (в  отличие  от  генерал-

адъютантов  его величества),  которые  в «Положении  об императорской  главной

квартире»  числились  выше  просто  генерал-адъютанта.  По закону  пожалование

свитских  званий  производилось  «по  непосредственному  государя  императора

усмотрению»,  причем  число  лиц  свиты  не  ограничивалось5.  Лица,

составлявшие  свиту,  в большинстве  своем занимали  какие-либо должности вне

ее  по  военной  или  гражданской  линиям,  но  некоторые  из  них  состояли

исключительно  «при особе  его величества»,  т.е. в свите  .

До  1881  г. в столице  ежедневно  назначалось  дежурство  «полного  наряда»

при  императоре  во дворце  или на  церемониях  вне дворца  в  составе  генерал-

адъютанта,  свиты  генерал-майора  и  флигель-адъютанта.  Важной  привилегией

дежурных  генерал-адъютантов  с  1762  г.  было  объявлять  «изустные  указы»

императоров.  Все лица  свиты  имели  право  представляться  императору  «в  дни

1 РГВИА,  ф. 970,  оп.  1, д.  128, л.  10-15.
2 РГВИА,  ф. 970,  оп.  1, д.  1254, л.  132-141.
3 См.: Шепелев  Л.Е.  Титулы,  мундиры  и ордена  Российской империи. -  С.  145-146.
4 В  1830—1840 гг. звание генерал-адъютанта  имел генерал-фельдмаршал  И.Ф. Паскевич.
5 См.: Шепелев  Л.Е.  Титулы,  мундиры  и ордена  Российской империи. -  С. 146.
6 Списки свиты  по годам  см.:  1832 г. -  РГВИА,  ф. 970, оп.  1, д. 83; 1841-1850  гг. -  РГВИА,
ф.  970,  оп.  1, д. 224,  317,  342,  345,  369,  381, 408;  1852 г. -  РГВИА,  ф. 970,  оп. 2, д. 800;  1852-
1886  гг. -  РГВИА,  ф. 970, оп.  1, д. 448,  449, 530, 548; 1894-1909  гг. -  РГВИА,  ф. 970, оп. 3,
д. 383;  1906  г. -РГВИА,  ф. 970,  оп. 3, д. 1084,  1458.

https://warlib.site/
https://t.me/warlib_site



116

приемов,  не  испрашивая  предварительного  разрешения».  Для  флигель-

адъютантов  существовали  льготные  условия  производства  в  чины  вне

зависимости  от  вакансий.  За  проступки  по  службе  и  порочащие  поступки  в

личной жизни свитское звание могло  быть отнято.

Анализ  литературы  по  теме  диссертации  позволяет  судить  о  том,  что

основные  направления  деятельности  государственных  и  военных  органов  по

развитию  и  совершенствованию  воинских  чинов  и званий  в  XVIII  в.  остались

таковыми и в XIX в.:

- совершенствование  комплектования армии и флота офицерами;

- повышение социального  статуса офицеров и их стимула  к  службе.

В  конце XVIII в. производство  из унтер-офицеров  продолжало  оставаться

главным  каналом  пополнения  офицерского  корпуса.  При этом  существовало

как  бы две  линии достижения  офицерского чина таким путем:  для дворян и для

всех  остальных.

Дворяне  поступали  на службу  в войска  сразу  унтер-офицерами  (первые

3  месяца  они  должны  были  служить  рядовыми,  но  в  унтер-офицерском

мундире),  затем  они  производились  в  подпрапорщики  (юнкера)  и далее  -  в

портупей-прапорщики  (портупей-юнкера,  а  в  кавалерии  — эстандарт-

юнкера  и  фанен-юнкера),  из  которых  на  вакансии  производились  уже  в

первый офицерский чин.

Недворяне  до  производства  в  унтер-офицеры  должны  были  служить

рядовыми  4  года.  Затем  они  производились  в  унтер-офицеры,  а  далее  в

фельдфебели  (в кавалерии  — вахмистры),  которые  уже могли  за заслуги  стать

офицерами.

Изучение  материалов  военной  истории  позволяет  утверждать,  что  во

время  наполеоновских  войн  образовался  большой  некомплект  офицеров,

поэтому  унтер-офицеров  недворянского  происхождения  было  разрешено

производить  в  офицеры  даже  в  гвардии,  а  обер-офицерских  детей  -  и без

вакансий.  Затем  в  гвардии  срок  выслуги  в  унтер-офицерском  звании  для
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производства  в  офицеры  был  сокращен  для  недворян  с  12  до  10  лет,  а  для

однодворцев1,  отыскивающих  дворянство,  определен  в  6  лет.  Поскольку

дворяне,  производимые  по  выслуге  3-х  лет  на  вакансии,  оказались  в  худшем

положении,  чем  обер-офицерские  дети  ,  производимые  через  4  года,  но  вне

вакансий,  то  в  начале  20-х  гг.  для  дворян  был  тоже  установлен  4-летний  срок

без вакансий.

После  войны  1805  г.  были  введены  особые  льготы  по  образовательному

цензу:  студенты  университетов,  поступившие на военную  службу  (даже  и не из

дворян),  служили  только  3  месяца  рядовыми  и  3  месяца  подпрапорщиками,  а

затем  производились в офицеры вне вакансии.

После  наполеоновских  войн  обязательный  срок  службы  для  гвардии  был

сокращен  до  22  лет,  рекруты  же  обязаны  были  служить  25  лет;  при  Николае I

этот срок был  сокращен до 20  лет  (в т.ч. на действительной  службе  15 лет)3.

В  конце  20-х  гг.  XIX  в.  срок  выслуги  в  унтер-офицерском  звании  для

дворян  был  сокращен  до  2  лет.  Однако  во  время  происходивших  тогда  войн  с

Турцией  и  Персией  командиры  частей,  заинтересованные  в  опытных

фронтовиках,  предпочитали  производить  в  офицеры  унтер-офицеров  с

большим  стажем,  т.е.  недворян,  и  для  дворян  с  2-летним  стажем  вакансий  в

своих  частях  почти не оставалось.  Поэтому  их  было разрешено  производить  на

вакансии  и  в  другие  части,  но  в  этом  случае  — после  3  лет  службы  унтер-

офицерами.

Свод  военных  постановлений  (не  меняя  принципиально  положения,

существующего  с  1766  г.,  о разных  сроках  выслуги  в унтер-офицерском звании

для  лиц  разных  социальных  категорий)  более  точно  определил,  кто  на  каких

1 К однодворцам  относились  потомки мелких  служивых  людей  XVII  в., многие  из которых  в
свое время были и дворянами, но впоследствии записаны в податное состояние.
2 Сословие  обер-офицерских  детей  состояло  из  детей  гражданских  чиновников
недворянского  происхождения,  имевших  чины  «обер-офицерских»  классов  -  от  XIV  до  XI,
дававших  не  потомственное,  а  только  личное  дворянство,  и  детей  офицеров  недворянского
происхождения,  которые  родились  до  получения  их  отцами  первого  офицерского  чина,
приносившего потомственное дворянство.
3 См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. -  С.  67.
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правах  поступает  на  службу  и  производится  в  офицеры.  Существовало  две

основные  группы  таких  лиц:  поступившие  на  службу  добровольно

вольноопределяющимися  (из сословий, не обязанных рекрутской  повинностью)

и  поступившие  по рекрутским  наборам1.

Поступившие  «на  правах  студентов»  (любого  происхождения)

производились  в  офицеры:  имеющие  степень  кандидата  -  через  3  месяца

службы  унтер-офицерами,  а  степень  действительного  студента  — 6  месяцев —

без  экзаменов  и  в  свои  полки  сверх  вакансий.  Поступившие  «на  правах

дворян»"  производились через  2  года  на вакансии в  свои  части  и через  3  года  -

в другие части.

Все  остальные,  поступившие  «на  правах  вольноопределяющихся»,

делились  по  происхождению  на  3  разряда:  1)  дети  личных  дворян,  имеющие

права  на  потомственное  почетное  гражданство,  священников,  купцов  1—2

гильдий,  имеющих  гильдейское  свидетельство  в  течение  12  лет,  врачей,

аптекарей,  художников  и  т.п.  лиц,  воспитанники  воспитательных  домов,

иностранцы;  2)  дети  однодворцев,  имеющие  право  отыскивать  дворянство;

почетных  граждан  и  купцов  1—2  гильдий,  не  имеющих  12-летнего  «стажа»;

3) дети  купцов 3 гильдии, мещан, однодворцев, утративших  право  на отыскание

дворянства,  канцелярских  служителей,  а  также  незаконнорожденные,

вольноотпущенники  и  кантонисты.  Лица  1-го  разряда  производились  через  4

года  (при отсутствии  вакансий -  через  6 лет  в другие части), 2-го  — через  6 лет  и

3-го  -  через  12  лет.

Перед  производством  устраивался  экзамен  на  знание  службы.

Окончившие  военно-учебные  заведения,  но  не  произведенные  по

неуспеваемости  в  офицеры,  а  выпущенные  подпрапорщиками  и  юнкерами,

должны  были  прослужить  несколько  лет  унтер-офицерами,  но  потом

производились без экзамена.

1 См. Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. -  С. 68.
2 К  ним  относились  дворяне  и  имевшие  бесспорное  право  на  дворянство:  дети  офицеров,
чиновников  VIII  класса  и  выше,  кавалеров  орденов,  дающих  права  на  потомственное
дворянство.
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Подпрапорщики  и  эстандарт-юнкера  гвардейских  полков  держали

экзамен  по  программе  Школы  гвардейских  подпрапорщиков  и  кавалерийских

юнкеров,  причем  не  выдержавшие  его,  но  хорошо  аттестованные  по  службе,

переводились  в армию прапорщиками и корнетами.

Поступившие  по рекрутским  наборам должны  были  прослужить  в  унтер-

офицерском  чине: в гвардии -  10 лет,  в армии и нестроевыми в гвардии -  12  лет

(в  том  числе  не менее  6 лет  в  строю),  в  Оренбургском  и  Сибирском  отдельных

корпусах  -  15  лет  и  во  внутренней  страже  -  18  лет.  В  офицеры  при  этом  не

могли  производиться  лица,  подвергавшиеся  во  время  службы  телесным

наказаниям.

Фельдфебели  и  старшие  вахмистры  производились  сразу  в  подпоручики,

а  остальные  унтер-офицеры  -  в  прапорщики  (корнеты).  Для  производства  в

офицеры  они  должны  были  выдержать  экзамен  при  дивизионном  штабе.  Если

унтер-офицер,  выдержавший  экзамен, отказывался  от  производства  в  офицеры

(об  этом  его  спрашивали  перед  экзаменом),  то  он  навсегда  терял  право  на

производство,  но зато  получал  оклад  в  %  жалованья  прапорщика, который  он,

прослужив  еще  не менее  5 лет,  получал  в пенсию. Ему  полагался  также  золотой

или  серебряный  нарукавный  шеврон  и  серебряный  темляк.  В  случае  не  сдачи

экзамена  отказник  получал  только  '/з этого  оклада.  Поскольку  в  материальном

отношении  такие  условия  были  чрезвычайно  выгодны,  то  большинство  унтер-

офицеров этой группы  отказывались от производства  в офицеры.

Следует  отметить,  что  в  1854  г.  в  связи  с  необходимостью  усиления

офицерского  корпуса во время войны сроки выслуги  в унтер-офицерских  чинах

для  производства  в  офицеры  были  сокращены  вдвое  для  всех  категорий

вольноопределяющихся  (соответственно  1,  2,  3  и  6  лет);  в  1855  г.  разрешено

принимать  лиц  с  высшим  образованием  сразу  офицерами,  выпускников

гимназий  из  дворян  производить  в  офицеры через  6  месяцев,  а  прочих  -  через

половину  положенного им срока  выслуги.
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Унтер-офицеры  из рекрутов  производились  через  10 лет (вместо  12),  но

после  войны  эти льготы  были  отменены.  О  важности  роли  унтер-офицеров  в

армии неоднократно подчеркивалось  ведущими  военачальниками1.

В  царствование  Александра  II порядок  производства  в  офицеры  меняли

не  раз . По окончании войны,  в  1856 г.  сокращенные  сроки  для  производства

были  отменены, но унтер-офицеры  из дворян  и вольноопределяющихся  могли

производиться теперь  и сверх вакансий.

В  1858  г.  тем  из  дворян  и  вольноопределяющихся,  кто  не  выдержал

экзамена  при поступлении  на  службу,  предоставляется  возможность  держать

его  в  течение  всей  службы,  а  не  1-2-летнего  срока,  как ранее.  Для дворян,

поступавших  в  гвардию,  возраст  устанавливался  с  16 лет и без ограничений (а

не  17-20  лет,  как раньше), чтобы  желающие  могли окончить  университет.

В  1859  г.  чины  подпрапорщика,  портупей-прапорщика,  эстандарт-  и

фанен-юнкера  упразднили  и для ожидавших  производства  в офицеры дворян и

вольноопределяющихся  было  введено  единое  звание  юнкера  (для старших —

портупей-юнкера).

Всем  унтер-офицерам  из  рекрутов  -  и  строевым,  и  нестроевым  -  был

установлен  единый срок выслуги  12 лет  (в гвардии -  10) .

В  1860  г.  вновь  устанавливается  для  всех  категорий  унтер-офицеров

производство  только  на вакансии,  кроме  выпускников  гражданских  высших  и

средних  учебных  заведений  и тех, кто производился  в  офицеры  инженерных

войск и корпуса топографов.

В  1861 г.  число  юнкеров  из дворян  и  вольноопределяющихся  в  полках

было  строго  ограничено  штатами,  а  в  гвардию  и  кавалерию  их  принимали

только  на  собственное  содержание,  но  теперь  вольноопределяющийся  мог

выйти  в  отставку  в  любое  время.  Все эти меры  преследовали  цель  повысить

образовательный уровень юнкеров.

1 ГАРФ, ф. 677, оп.  1,  д. 355, л.  70.
2 См.: Волков СВ.  Русский офицерский корпус. -  С. 71.
3 См. там же. —  С. 71-72.
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По  мере  открытия  юнкерских  училищ  образовательные  требования

ужесточились:  в  тех  военных  округах,  где  существовали  юнкерские  училища,

требовалось  держать  экзамен по всем предметам, читаемым в училище, так что

к  началу  1868  г.  производимые  унтер-офицеры  и  юнкера  или  окончили

юнкерское училище, или выдержали экзамен по его программе.

В  1866  г.  были  установлены  новые  правила  производства  в  офицеры.

Чтобы  стать  офицером гвардии  или  армии, выпускник гражданского  высшего

учебного  заведения должен  был сдать  экзамен в военном училище  по военным

предметам и отбыть в строю не менее 2 месяцев1, выпускник среднего  учебного

заведения -  сдать  полный выпускной экзамен военного училища  и  прослужить

в  строю  1  год.  И  те,  и  другие  производились  вне  вакансий.  Все  остальные

вольноопределяющиеся  или  заканчивали  юнкерские  училища,  или  сдавали

экзамен  по  их  программе  и  служили  в  строю:  дворяне  -  2  года,  выходцы  из

сословий,  не  обязанных  рекрутской  повинностью, —  4  года,  из  «рекрутских»

сословий -  6 лет2.

В  1869  г.  принято  новое  положение,  согласно  которому  право

добровольно  поступать  на  службу  было  предоставлено  лицам  всех  сословий с

общим  названием  вольноопределяющихся  на  правах  «по  образованию»  и  «по

происхождению».  «По  образованию»  поступали  только  выпускники высших и

средних  учебных  заведений.  Без  экзаменов  они  производились  в  унтер-

офицеры.  Поступавшие  «по  происхождению»  становились  унтер-офицерами

после экзамена.

В  офицеры  на  правах  выпускников  военного  училища  могли

производиться  только  поступившие  «по  образованию»,  остальные  на  правах

выпускников  юнкерских  училищ,  при  которых  они  и  держали  экзамены.

Нижние  чины,  поступившие  по  рекрутскому  набору,  теперь  обязаны  были

1 РГВИА, ф. 1, оп.  1,  т. 42, д. 74797, л.  10-24.
2 См.:  Исторический  очерк  деятельности  военного  управления  в  России  в  первое
двадцатипятилетие  благополучного  царствования гос. имп. Александра  Николаевича (1855—
1880  гг.) / Сост. М.П. Хорошхин. — Т. 3. — Приложение 56.
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служить  10  лет  (вместо  12),  из  которых  6  лет  унтер-офицером  и  1  год  -

старшим  унтер-офицером;  они могли  поступать  и в юнкерское училище,  если  к

окончанию  его  выслуживали  свой  срок.  Все  выдержавшие  экзамены  на

офицерский  чин до производства  в офицеры именовались  портупей-юнкерами  с

правом  выхода в отставку  через  год  с первым  офицерским чином1.

Изучение  источников  и  литературы  показало,  что  с  установлением

всеобщей  воинской повинности  в  1874  г.  изменились  и правила  производства  в

офицеры.  Исходя  из  них,  все  вольноопределяющиеся  делились  на  разряды  по

образованию  (теперь  это  было  единственное  деление,  происхождение  в  расчет

не  принималось):  1-й  — с  высшим  образованием  (служили  до  производства  в

офицеры 3 месяца), 2-й -  со средним  образованием  (служили  6 месяцев)  и  3-й  -

с неполным средним  образованием  (испытывались  по специальной программе  и

служили  2  года).

Все  вольноопределяющиеся  принимались  на  военную  службу  только

рядовыми  и могли  поступать  в юнкерские училища.  От  поступивших  на  службу

по  призыву  на  6  и  7  лет  требовалось  прослужить  не  менее  2  лет,  на  4-летний

срок  -  1  год,  а  от  остальных  (призванных  на  сокращенный  срок)  требовалось

только  производство  в  унтер-офицеры,  после  чего  все  они,  как  и

вольноопределяющиеся,  могли  поступать  в военные и юнкерские  училища.

Во  время  русско-турецкой  войны  1877—1878  гг.  действовали  льготы

(отмененные  после  ее  окончания):  в  офицеры  производили  за  боевые  отличия

без  экзамена  и  по  сокращенным  срокам  выслуги,  эти  сроки  применялись  и  за

обычные  отличия2.  Однако  таких  офицеров  могли  повысить  в  следующий  чин

только  после  офицерского  экзамена.  За  1871—1879 гг.  были  приняты на  службу

21  041  вольноопределяющийся3.

1 РГВИА, ф.  1, оп.  1, т.  12, д.  36347, л.  1-8.
2 РГВИА,  ф. 400,  оп.  14, д.  15247, л.  1-3.
3 См.:  Исторический  очерк  деятельности  военного  управления  в  России  в  первое
двадцатипятилетие  благополучного  царствования  гос.  имп. Александра  Николаевича  (1855—
1880  гг.)  / Сост. МП. Хорошхин.  -  Т. 3. — Приложение 90.
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Как  показало  исследование,  в  XIX  в.  складывается  система  военно-

учебных  заведений,  занимающихся  профессиональной  подготовкой

военнослужащих.  Военно-учебные  заведения,  связанные  с  подготовкой

офицеров,  можно  разделить  на  три  группы:  1)  непосредственно  готовящие

офицеров  (выпускающие  своих  воспитанников  офицерами  или  с  правами  на

офицерский  чин); 2)  готовящие  для поступления  в заведения первой группы;  3)

занимающиеся  повышением  квалификации  и  переподготовкой  лиц,  уже

имеющих  офицерские чины. До  60-х  гг.  XIX  в. учебные заведения двух  первых

групп  представляли  собой  единое  целое  в  лице  кадетских  корпусов,  и  лишь

затем  функциональное различие  между  тремя  типами  учебных  заведений  было

твердо  установлено.

В  XIX  в.  система  военно-учебных  заведений  постоянно  расширялась.

Можно  выделить  два  основных  периода  ее  развития  -  до  реформ  60-х  гг.  и

после  них,  когда  произошло  принципиальное  разделение  военно-учебных

заведений  на  подготовительные  (дающие  общее  образование)  и  собственно

военно-специальные,  непосредственно  выпускающие  офицеров.  До  этого

кадетские  корпуса,  принимая воспитанников  в  раннем  возрасте,  выпускали  их

уже офицерами.

В  первом  десятилетии  XIX  в.  в  связи  с  наполеоновскими  войнами

произошло почти двойное увеличение  числа подразделений Русской армии, что

потребовало  соответствующего  пополнения  армии  офицерами.  С  этой  целью

была  развернута  целая  сеть  военно-учебных  заведений.  В  первой  половине

XIX  в.  офицеров  выпускали  кадетские  корпуса,  Военно-сиротский  дом,

Пажеский  корпус,  Школа  гвардейских  подпрапорщиков  и  кавалерийских

юнкеров,  Дворянский  полк,  юнкерские  школы,  некоторые  общегражданские

учебные  заведения1  и  специальные  военные  училища  (артиллерийское,

инженерное, топографическое, юридическое).

1 РГВИА, ф. 405,  оп. 6, д.  1636, л.  6-9.
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Необходимо  подчеркнуть,  что  кадетские  корпуса помимо военного имели

и  благотворительное  значение,  давая  возможность  получать  образование  и

содержание  детям  неимущих  и  умерших  офицеров  и  дворян1.  Так  как  число

желающих  поступить  в  кадетские  корпуса  постоянно  возрастало,  то  со

временем  прием  стал  обусловливаться  служебными  заслугами  родителей.  Но

преимущественно  принимали  сирот  и  неимущих,  причем  существовало  26

разрядов  по  правам  на  казенное  воспитание,  в  соответствии  с  которыми  и

определялась  очередность  приема.  По  правилам,  существовавшим  с  1830  г.,

после  экзамена  воспитательный  комитет  определял  каждого  выпускника  в  тот

или  иной  род  войск.  С  1858  г.  выпуск  из  корпусов  стал  практиковаться

постоянно  в  июне  .  Кадетские  корпуса  были  основным  каналом,  по  которому

осуществлялось  пополнение  офицерского  корпуса  лицами  с  военным

образованием3.

В  1853-1861  гг.  общевойсковые учебные  заведения подготовили  в  общей

сложности  5  833  офицера  (91%  всех  выпускников),  из  которых  направлены  в

гвардию  952  (16%), в  артиллерию  и инженерные войска -  1 500  (26%), в  пехоту

и  кавалерию  -  2 255  (38%),  в  линейные  батальоны  -  284  (4%),  в  корпус

внутренней  стражи -  645  (11%)  и в  казачьи войска -  297  (5%). На  гражданскую

службу  за этот  период  выпущено  всего  216  человек  или 3%  всех  выпускников,

а нижними чинами в армию -  410  (6%)4.

Как  показало  изучение  документов,  в  60-е  гг.  XIX  в.  проведены  крупные

реформы  в  области  военного  образования,  суть  которых  состояла  в  отделении

общеобразовательного  курса  в  военно-учебных  заведениях  от  военно-

специального  и  в создании для  каждого  из  них  отдельных  учебных  заведений:

военных  гимназий  (с  1882  г.  — кадетские  корпуса)  и  военных  училищ,  на

1 РГВИА,  ф. 405,  оп. 2, д.  6104, л.  1-7.
2 См.:  Лалаев  М.С.  Исторический  очерк  военно-учебных  заведений,  подведомственных
Главному  их управлению. — С.  118-119.
3 РГВИА,  ф.  1, оп.  1, т.  6, д.  15249, л.  5-11.
4 См.:  Лалаев  М.С.  Исторический  очерк  военно-учебных  заведений,  подведомственных
Главному  их управлению. -  Приложение  19.
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которые  разделились  прежние  кадетские  корпуса.  Кроме  того,  признано

необходимым  в  офицеры  производить  только  получивших  специальное

военное  образование  в  учебных  заведениях,  для  чего  и  решили  пропускать

через  них  всю  массу  вольноопределяющихся,  юнкеров  и  унтер-офицеров  —

всех,  кто  ранее  получал  офицерское  звание  непосредственно  в  частях  после

определенного  срока  выслуги.  Поскольку  этот  контингент  обладал  в

большинстве  худшим  общеобразовательным  уровнем,  чем  выпускники

военных  гимназий,  для  него  были  созданы  особые  училища1  с  облегченной

программой,  получившие  названия  юнкерских.  Организованы  и

общеобразовательные  военные  учебные  заведения  сокращенного  курса,

получившие  название военных  прогимназий, которые  готовили  к  поступлению

в  юнкерские  училища  подобно  тому,  как  военные  гимназии  готовили  к

поступлению  в  военные  училища.  Таким  образом,  общевойсковые  военно-

учебные  заведения подразделялись  на четыре  основных типа.

Помимо  общевойсковых  учебных  заведений,  готовивших  офицерские

кадры  в  основном  для  пехоты  и  кавалерии,  в  Русской  армии  существовали

специальные  военные  училища,  выпускавшие  офицеров  артиллерии,

инженерных  войск  и  специальных  родов  службы  (топографической,

юридической).  Эти  учебные  заведения  стояли  несколько  особняком  и  не

входили,  как  правило,  в  систему  Главного  управления  военно-учебных

заведений2.

Система  учебных  заведений  на  флоте  имела  свою  специфику.  В  нее

помимо  учебных  заведений,  готовящих  строевых  флотских  офицеров,  входили

заведения  по  подготовке  штурманов,  инженерно-технических  специалистов,

морских  артиллеристов  и кораблестроителей  (корабельных инженеров).

Таким  образом,  профессиональная  подготовка  военнослужащих  в XIX  в.

характеризуется,  во-первых,  расширением  сети  кадетских  корпусов  как

основного  звена  подготовки  общевойсковых  офицерских  кадров,

1 ГИМ, отдел письменных источников, ф. 155, оп.  1, д. 579, л. 24-27.
2 ГИМ, отдел письменных источников, ф. 155, оп.  1, д. 579, л. 32.
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непосредственно выпускающего  офицеров. Во-вторых,  в это время  зарождается

деление  на  учебные  заведения,  непосредственно  выпускающие  офицеров,  и

заведения,  осуществляющие  первичную  подготовку  для  поступления  в  такие

заведения  (часть  кадетских  корпусов,  так  называемые  «малолетние»).

В-третьих,  в  это  время  на  основе  единых  принципов  создается  сеть

специальных  училищ  и,  в-четвертых,  создается  первая  общевойсковая

академия,  появляются  прообразы  специальных  академий  в  виде  офицерских

классов  соответствующих  училищ.

Со  второй  половины  XIX  в.  изменения  в  профессиональной  подготовке

связаны  с  проведенными  тогда  реформами  системы  военного  образования,  в

результате  которых  она  приняла,  во-первых,  всеобъемлющий  характер

(прохождение  курса  военно-учебного  заведения  стало  обязательным  условием

получения  офицерского  чина),  а  во-вторых,  обрела  логическую

последовательность  и  единообразие  в  основных  звеньях.  Все  основные  виды

учебных  заведений,  решающие  разные  задачи  (общеобразовательная  и

начальная военная подготовка  малолетних  воспитанников, собирающихся  стать

офицерами;  непосредственная  подготовка  офицеров;  переподготовка  и

повышение  квалификации лиц,  уже  имеющих  офицерские  чины),  были  четко

отделены  друг  от друга.

В  1868  г.  с развитием  сети  военных  и юнкерских училищ  производство  в

офицеры  вольноопределяющихся,  не  прошедших  в  них  обучение  или  не

сдавших  экзамен за их полный курс, было прекращено.

С  дальнейшим  развитием  сети  военно-учебных  заведений  их

воспитанники  по-прежнему  начинали  службу  с  чинами  разных  классов  — в

зависимости  от  успехов  в  учебе  (по  разрядам).  В  царствование  Николая  I

окончившие  кадетские  корпуса  по  1-му  разряду  выпускались  поручиками  в

армию  (или прапорщиками в гвардию), по 2-му  разряду  — подпоручиками,  по 3-

му  -  прапорщиками, по 4-му  — в линейные батальоны  (а неспособные к учебе  в

специальных  классах  — во внутреннюю  стражу).
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После  реформы  военно-учебных  заведений,  с  1866-1867  гг.  выпускники

общевойсковых  военных училищ  1-го  разряда  производились  в  подпоручики,  а

2-го  разряда  -  в  прапорщики  (3-й  разряд  выпускался  юнкерами  с  правом  на

производство  в  офицеры  через  6  месяцев).  Лучшие  из  выпускников

кавалерийского  училища  направлялись  в  гвардию  корнетами,  а  лучшие

выпускники  пехотных  училищ  прикомандировывались к гвардии для  годичного

испытания,  после  чего  могли  переводиться  туда  прапорщиками  по

представлению  гвардейского  начальства:  в  части  старой  гвардии  —  со

старшинством  со дня  выпуска,  а  в  части  молодой  гвардии  -  со  старшинством

2-х  лет.

Юнкерские  училища  непосредственно  офицеров  не  выпускали.  Их

выпускники  (они теперь  назывались  подпрапорщиками, эстандарт-юнкерами  и

подхорунжими)  1-го  разряда  производились  в  офицеры в  войсках  вне вакансий

в  сентябрьской  трети  выпускного  года,  а  2-го  разряда  — не  ранее  январской

трети  следующего  года на вакансии в своей части.

На  флоте  Морской  корпус  выпускал  своих  воспитанников  до  1860  г.  с

первым  офицерским  чином  мичмана.  Штурманское  училище  до  середины

XIX  в. — кондукторами,  а лучших  -  офицерами (с  1853  г.  всех  — прапорщиками

корпуса  флотских  штурманов).  Школа  флотских  юнкеров  в  Николаеве  —

гардемаринами, производившимися в мичмана после двух  морских  кампаний.  В

1860-1882  гг.  выпускники  Морского  корпуса  становились  корабельными

гардемаринами  и  производились  в  мичманы  только  после  практического

плавания.

Изучение  материалов  военной  истории  позволяет  утверждать,  что  к

началу  XIX  в.  сохранялись  основные правила, касающиеся принятия на  службу

офицеров  иностранных  армий  и  сложившиеся  при Екатерине  II. Однако  после

1815  г.  случаев  приема  иностранных  офицеров  на  русскую  службу  было

вообще  немного, подобные  ходатайства  рассматривались  очень осторожно, т.к.

среди  подававших  их  лиц  оказывалось  немало  авантюристов,  представлявших
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подложные  документы.  В  1844  г.  решено  иностранных  офицеров,  однажды

уволенных  с русской службы,  более на нее не принимать.

Как  показало  исследование,  в  1809  г.  штаб-офицеров  насчитывалось

всего  2  113  человек  (495  полковников, 442  подполковника и  1  176  майоров)1.  В

1803  г.  в  армии  служило  около  12  тыс.  офицеров,  накануне  войн  с  Францией

(1805-1807  гг.)  -  до  14  тыс.,  а  во  время  войны  1812  г.  -  15-17  тыс.  (не  считая

нескольких  сотен  офицеров  иррегулярных  войск  -  казаков  и  ополчения)2.  Во

второй  четверти  XIX  в.  число  офицеров  оставалось  примерно  одинаковым,

колеблясь в разные годы  от 24  до  30  тыс.

В  начале  XIX  в.  с  увеличением  сети  военно-учебных  заведений  значение

этого  источника  комплектования  возросло,  но  все  равно  выпускники  учебных

заведений  составляли  менее  четверти  ежегодного  пополнения  офицерского

состава  армии.  Во  второй  четверти  XIX  в.  состав  офицеров  по-прежнему

пополнялся  главным  образом  путем  производства  их  из  унтер-офицеров.  В

1826-1850  гг.  армия  пополнилась  59  125  офицерами,  из  которых  14  415

выпущены  военно-учебными  заведениями,  36  152  произведены  из  нижних

чинов  и  8 558  возвратились  из  отставки  и  переведены  из  других  ведомств.  В

1852  г.  армия  пополнилась  1 787  офицерами,  в  том  числе  учебные  заведения

дали  523,  из  унтер-офицеров  и  вольноопределяющихся  произведены  946  и  из

отставки возвратились  318  человек  .

Вследствие  постоянных  войн  продвижение  по  службе  шло  в  целом

достаточно  быстро,  офицерский  состав  заметно  помолодел,  и  довольно  часто

первые  штаб-офицерские  чины  человек  получал  после  6-7  лет  службы,  в

возрасте  25—26  лет.  Вполне  обычным  явлением  было  производство  в

полковники и даже в генералы  офицеров, которым не исполнилось и 30  лет.

1 См.: Список штаб-офицеров по старшинству  на  1809 г. -  СПб., 1809.
2 См.: Бескровный Л.Г.  Русская армия и флот в XIX в. -  М.,  1973. -  С.  81.
3 См.: Военно-статистический  сборник. -  Т. 4. -  Ч. 2. -  С. 46.
4 См.:  Исторический  очерк  деятельности  военного  управления  в  России  в  первое
двадцатипятилетие  благополучного  царствования  гос.  имп. Александра  Николаевича  (1855—
1880  гг.) /  Сост. МП. Хорошхин.  -  Т.  1. -  С. 223.
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Исследование документов  и литературы,  проведенное  автором,  позволяет

утверждать,  что  в  XIX  в.  военная  служба  была  моральным  долгом  каждого

дворянина;  не  служить  офицером  хотя  бы  какое-то  время  для  дворянина

считалось  неприличным,  и  почти  все  помещики  (в  т.ч.  богатые  и  не

нуждавшиеся  в  дополнительном  источнике  средств  существования  в  виде

офицерского  жалованья)  некоторое  время  служили  офицерами «из  чести».  При

этом  служба  в  гвардии  и в  некоторых  кавалерийских  полках  требовала  гораздо

больших  расходов,  чем  составляло  офицерское  жалованье,  и  дворяне  служили

фактически  за  счет  своих  собственных  доходов  от  имения. Как  писал  один  из

известных  дворянских  публицистов  второй  половины  XIX  в.,  «никогда  не

следует  забывать,  что  не  только  деды,  но  и  отцы  и  дяди  наши  -  все  сплошь

почти были армейские и гвардейские  отставные  поручики и  штаб-ротмистры»1.

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  констатировать,  что

на  протяжении  полутора  столетий  офицерство  в  России  не  только  полностью

входило  в  состав  дворянского  сословия,  но  и  было  наиболее

привилегированной  частью  этого  сословия.  Офицеры  как  профессиональная

группа  в  социальном  отношении  стояли  выше  любой  другой  социально-

профессиональной  группы  населения  в  стране.  Они  обладали  наиболее

престижным  статусом  в  русском  обществе  того  времени.  И  вряд  ли  случайно,

что  именно  этот  период  ознаменован  самыми  славными  победами  русского

оружия,  именно  за  это  время  Россия  раздвинула  свои  границы  в  Европе

предельно  далеко,  и  именно  в  то  время  она  была  сильнейшей  державой  мира,

занимая  в нем такое положение, какое не занимала никогда  ни в прошлом, ни в

будущем.

Именно  военная  служба  позволяла  получить  дворянство  наиболее

доступно  для  большинства  населения  страны.  Только  за  1825-1845  гг.  число

1 Терпигорев С.Н. Оскудение:  Очерки помещичьего  разорения. -  СПб.,  1881. -  С. 68.

https://warlib.site/
https://t.me/warlib_site



130

лиц,  получивших  дворянство  по  чинам  и  орденам,  составило  около  20  тысяч

человек1.

В  связи  с чрезмерно  большим  пополнением дворянства  со  стороны  было

решено  ограничить  доступ  в  высшее  сословие,  и  манифестом  11  июня  1845  г.

класс чинов, дающих  право на потомственное дворянство, был повышен.

Следует  подчеркнуть,  что  Николай  I  долго  колебался  в  этом  вопросе

именно  потому,  что  усматривал  здесь  ущемление  прав  военных,  которых  он

всегда  любил.  Отныне потомственное дворянство  на военной службе  приносил

первый  штаб-офицерский чин  (майора  -  VIII  класса),  а  на  гражданской  -  чин

статского  советника  (V  класса),  а  личное  дворянство  — чины  с  XIV  по  IX  и

гражданские  чины  с  IX  по  VI  класс  (более  низкие  чины  давали  почетное

гражданство)  .  Тогда  же  было  установлено,  что  орден  Св.  Анны  дает

потомственное  дворянство  только  по  своей  1-й  степени;  в  1855  г.  то  же  было

сделано  в отношении ордена Св. Станислава.

В  1856  г.  класс  чинов,  приносящих  потомственное  дворянство,  был

поднят  на  военной  службе  до  VI  (полковник)  и  на  гражданской  -  до  IV

(действительный  статский  советник);  для  получения  личного  дворянства

условия  не изменились -  его  давали  все  офицерские чины и гражданские  чины

с  IX  класса3.  Такой  порядок  получения  дворянства  по  чинам  сохранился  до

1917  г.

Несмотря  на  эти  ограничения,  нетрудно  заметить,  что,  во-первых,  для

офицеров  по-прежнему  сохранилось  большое  преимущество  в  чинах  при

получении  потомственного дворянства  перед  гражданскими  чиновниками,  а во-

вторых,  если  на  гражданской  службе  чины  ниже  IX  класса  не  давали  после

1845  г.  и  личного  дворянства,  то  для  офицеров  даже  самый  младший  чин  по-

прежнему  был  связан  с  получением  дворянства.  Т.е.  принцип,  согласно

которому  сама  профессия  офицера  обеспечивала  ему  принадлежность  к

1 См.: Корелин  А.П.  Дворянство  в пореформенной России, 1861-1904  гг. -  С. 77.
2 См.: ПСЗ РИ. Собр. 2-е. -  Т. XX.  -  №  19086.
3 См.: ПСЗ РИ.  Собр. 2-е. -  Т. XXXI.  -  № 31236.
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высшему  сословию,  не  был  поколеблен,  в  чем  находило  свое  выражение

представление  о значимости и статусе  военной  службы.

Поскольку  дети  майоров  и  подполковников после  1856  г.  не  становились

потомственными  дворянами,  то  они  образовали  особое  сословие  «штаб-

офицерских  детей»,  к которому  относились  и дети  полковников, рожденные  до

получения  их  отцами  этого  чина,  пока  с  4  апреля  1874  г.  в  потомственное

дворянство  не  начали  возводить  всех  детей  лица,  имевшего  на  это  право,

независимо от времени их рождения.

Как  показало  изучение  документов,  в  XIX  в.  основной  тенденцией

изменения  денежного  содержания  было  выравнивание  разницы  между

генеральскими  и  офицерскими  окладами  и  некоторое  увеличение  окладов

младших  офицеров,  приближение  их  к  штаб-офицерским.  В  30-х  гг.  XIX  в.

(указы  от  1 января  1835  г.  и  6 декабря  1838  г.)  жалованье  офицерам увеличено.

Одновременно  стали  больше  выплачивать  столовых  денег.  Штаб-  и  обер-

офицеры,  не  получавшие  столовых  денег,  во  время  сборов  стали  получать

порционные1.  Следующее  увеличение  офицерского  содержания  последовало  в

конце  50-х  гг.  В  марте  1858  г.  вдвое  увеличены  суммы  квартирных  денег

(которыми,  начиная  с  1816  г.,  постепенно  заменялась  натуральная  постойная

повинность),  и в том  же  году  было  принято решение  об увеличении  жалованья

всем офицерам .

Однако  этого  было  явно  недостаточно.  Конечно,  в  абсолютных  цифрах

офицерские  оклады  все  время росли, но росли и цены. По сравнению с  началом

XVIII  в.,  например,  оклады  младших  офицеров  выросли  почти  вдвое,  но  в  то

время  покупательная  способность  рубля  была  в  несколько  раз  выше,  по

крайней  мере  в  4—5  раз.  Поэтому  по  сравнению  с  XVIII  в.  материальное

положение  офицеров  ухудшилось.  Офицерское  содержание  в  Русской  армии  к

1 См.: Историческое обозрение Военно-сухопутного  управления с  1825-го по  1850  г. — С.  76—
77.
2 См.:  Исторический  очерк  деятельности  военного  управления  в  России  в  первое
двадцатипятилетие  благополучного  царствования гос.  имп. Александра  Николаевича  (1855—
1880  гг.) / Сост. М.П. Хорошхин. -  Т. 2. -  С. 467.
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1865  г.  было  меньше,  чем  в  ряде  европейских  армий,  сопоставимых  с  ней  по

организации  и  численности,  например  австрийской.  В  Русской  армии  того

времени  полный  генерал  получал  жалованье  1 695  руб.  в  год,

генерал-лейтенант  -  1 356,  генерал-майор  -  1 017  и  некоторые  другие  выплаты

(столовые,  квартирные деньги).  В  австрийской же  армии  (в переводе  на  рубли)

годовое  жалованье  полного  генерала  составляло  5 292  руб.,

генерал-лейтенанта — 3 964  руб.,  генерал-майора -  2  646  руб.1

Довольно  сложная  система  жалованья  существовала  на  флоте.  Оклады

офицеров  сильно  различались  в  зависимости  от  характера  службы  в  данное

время:  береговой (во время пребывания на берегу),  для внутреннего  плавания (в

прилегающих  морях)  и  для  заграничного  плавания. Кроме  того,  существовали

три  разряда  в  зависимости  от  места  службы.  Жалованье  1-го  разряда

(наименьшее)  получали  офицеры  Балтийского  и  Черноморского  флотов  (т.е.

более  90%  всех  морских  офицеров),  2-го  -  Каспийской  флотилии  и  3-го  -

служившие  на Тихом  океане. Все  заграничное  плавание приравнивалось  к  3-му

разряду2.

Во  второй  половине  1860-х  гг.  были  предприняты  некоторые  частные

меры  по  увеличению  денежного  содержания.  Но  эти  меры  не  смогли

существенно  поправить  дело,  и  в  докладе  по Военному  министерству  1 января

1870  г.  подчеркивалось,  что  «лучшие,  наиболее  развитые  и  приготовленные

офицеры, не вынося борьбы  с материальными нуждами,  оставляют ряды армии,

имея  возможность  скорее  других  приискать  себе  более  выгодные  условия

жизни  в других  отраслях  государственной  службы  и в частных  предприятиях»  .

Следует  отметить,  что  в  самом  начале  XIX  в.  для  решения  вопроса  о

пенсиях  была  образована  специальная  комиссия.  Результатом  ее  работы

явилось  издание  указа  от  21  мая  1803  г.,  который  определял:  офицеры,

1 См.: Обзор деятельности Военного министерства за  1861-1865 гг.- СПб.,  1866. -  С. 94-95.
2 См.:  Военно-статистический сборник. — С. 155.
3 Исторический  очерк  деятельности  военного  управления  в  России  в  первое
двадцатипятилетие  благополучного  царствования гос.  имп. Александра  Николаевича (1855-
1880 гг.) /  Сост. М.П.  Хорошхин. -  Т. 4. -  С.  531-532.
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прослужившие  беспорочно  20  лет,  получали  инвалидное  содержание,  30  лет —

половинное  по  чину  жалованье,  а  40  лет  -  полное  жалованье  в  виде  пенсии.

При  этом  ставших  неспособными  к  службе  из-за  полученных  в  боях  ранений

положено  было  обеспечивать  «приличным  службе»  содержанием  независимо

от  выслуги.  Для  части  офицеров  были  созданы  инвалидные  дома,  где  они

находились  на  казенном содержании. Раненым и увечным  в  1807  г.  определена

пожизненная  пенсия в размере  полного оклада  жалованья  с пособием на  проезд

к  избранному месту  жительства.

С  1829  г.  прослужившие  30  лет  получали  пенсию в размере  % жалованья,

а  35  лет  — в размере  полного  жалованья. Если раньше выходящие  в  отставку  до

выслуги  20  лет  не  получали  никакого  пособия,  то  теперь  офицеры  в  случае

отставки  по болезни, прослужив  не менее  10 лет,  получали  пенсию в размере  Уз

жалованья, не менее 20  лет  — Уз,  а 30 лет — полного жалованья.

В  связи  с  тем,  что  некоторые  офицеры,  не  имевшие  права  на  пенсию,

оказывались  по  выходе  в  отставку  без  средств  к существованию,  в  1850  г.  было

указано  офицерам,  не  имеющим  средств  к  существованию,  отводить  земли  на

территории  Оренбургского  казачьего  войска, но  с тем,  чтобы  более  ни о каком

пособии  от казны не просили.

В  1859  г.  пенсионная  система  для  офицеров  была  коренным  образом

изменена1:  пенсия теперь  определялась  не в зависимости от оклада жалованья, а

по  особой  табели.  В  результате  всех  этих  мер  размеры  пенсий  (за  35  лет

выслуги)  значительно возросли".

Исследование  показало,  что  в  самом  конце  XVIII  в.  (1797  г.)  Павел  I

отменил  награждение  орденами  Св. Георгия  и Св. Владимира.  В  том  же  году  в

орденскую  систему  был  окончательно  введен  орден  Св.  Анны,  учрежденный

1 РГВИА, ф.  1, оп.  1,  т.  11, д. 32457, л. 50-56.
2 См.:  Исторический  очерк  деятельности  военного  управления  в  России  в  первое
двадцатипятилетие  благополучного  царствования  гос.  имп.  Александра  Николаевича  (1855—
1880 гг.) /  Сост.  М.П. Хорошхин. -  Т. 2. -  С. 462; Военно-статистический  сборник. -  С.  217—
218.
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еще  в  1735  г.  Карлом-Фридрихом,  гольштейн-готторпским  герцогом  в  память

своей незадолго  до того  умершей жены -  Анны Петровны, дочери Петра I.

В  1798  г.  началось  награждение  еще  одним  орденом  -  Святого  Иоанна

Иерусалимского  -  в  связи  с  принятием  Павлом  I  звания  Великого  магистра

этого  ордена,  но  со  смертью  императора  награждение  им  было  прекращено  (а

затем запрещено и носить знаки этого ордена).

С  конца  XVIII  в.  практиковалось  награждение  золотым  (в  некоторых

случаях  -  и с алмазными украшениями) оружием  с надписью «За  храбрость».

Как  показало  исследование,  награждение  военнослужащих

осуществлялось  только  по  представлении  их  непосредственного  начальства.

При  этом  обращали  внимание  на  то,  чтобы  награждаемый  не  получал  дважды

одну  и ту  же  награду,  для чего  с  1802  г.  при представлении  к награде  следовало

указывать  уже  имеющиеся награды.

По  утвержденному  в  1859  г.  Положению  о  наградах  по  службе

предусматривалось  8  видов  наград:  высочайшее  благоволение;  чины;  ордена;

назначение  аренд  и  пожалование  земель;  подарки  от  высочайшего  имени;

единовременные  денежные  выдачи;  перевод  в  гвардию  и  другие  части  войск,

имеющие  преимущество  в  чинах;  золотое  оружие.  Междунаградный  срок

определялся  в 2  года.

Следующий  чин  в  виде  награды  за  отличие  по  службе  можно  было

получить  по  выслуге  в  предыдущем  обер-офицерам  -  3,  а  штаб-офицерам  -  5

лет,  а  за  особые  отличия  — 2  и  3  года  соответственно,  за  боевые  подвиги  в

составе  части -  1 и 2  года,  а за личные подвиги  -  без  срока (но из полковников

в  генерал-майоры -  только по высочайшему  усмотрению)1.

Первым  офицерским  чином  при  отставке  с  1801  г.  могли  награждаться

унтер-офицеры  из  дворян,  прослужившие  не  менее  3-х  лет.  В  1802  г.  было

подтверждено  разрешение давать  при отставке  следующий  чин офицерам в том

случае,  если  они  выслужили  в  своем  последнем  чине  не  менее  1  года

1 РГВИА, ф. 154, оп.  1, д. 927, л.  1.
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(полковники  -  5  лет).  Чина  генерал-лейтенанта  при  отставке  получить  было

нельзя.  В  ряде  случаев  офицер  мог  быть  повышен  в  чине,  уже  находясь  в

отставке.

Разрешение  носить  в  отставке  офицерский  мундир  с  1802  г.  получали

лишь те  офицеры, которые прослужили  в офицерских чинах  не менее  10  лет1.

Награждение  высшим военным орденом Св. Георгия  в  1801  г.  было  вновь

возобновлено.  Оно  осуществлялось  по  статуту  или  по  личному  усмотрению

императора  за  боевые  заслуги.  Однако  орден  Св. Георгия  4-й  степени  в  1801-

1855  гг.  мог  выдаваться  и  за  выслугу  25  лет  беспорочной  полевой  службы.

Орден  Св.  Владимира  (упраздненный  и  восстановленный  одновременно  с

орденом  Св.  Георгия),  полученный  за  военные  подвиги  (в  этих  случаях  он

давался  «с  бантом»  —  для  ношения в  петлице),  сокращал  на  3  года  25-летнюю

выслугу  к ордену  Св. Георгия.

В  1831  г.  в  российскую  орденскую  систему  были  введены  польские

ордена Белого  Орла и Св. Станислава  .

В  1845  г.  принят новый  статут  ордена  Св.  Владимира,  которым  офицера

награждали  как за боевые заслуги  (в этом  случае  и на звезде,  и на кресте  ордена

помещались два  скрещенных меча), так и за выслугу  35  лет  в офицерских чинах

с  надписью  «35  лет»  (участвовавшие  в  боях  и  походах  получали  его  после  25

лет  выслуги  с соответствующей  надписью  и бантом).

Для  награждения  орденом Св. Анны  требовалось  беспорочно  прослужить

15  лет.  В  мирное время  офицеры  награждались  этим  орденом  за  сохранение  за

вверенной  им  частью  первой  степени исправности на инспекторских  смотрах  3

года  подряд,  за  сохранение  здоровья  нижних  чинов  в  такой  степени,  чтобы

убыль  людей  2  года подряд не превышала  1 умершего  на 200  человек  в  год.

1 Это правило соблюдалось  очень строго  (не делалось  исключения даже для не дослуживших
нескольких  месяцев)  и  не  зависело  от  чина.  Например,  было  отказано  в  праве  на  мундир
одному  молодому  отставному  полковнику,  вышедшему  в  отставку  вскоре  после  получения
этого  чина  и,  соответственно,  не  успевшему  выслужить  10-летний  срок.  (См.: Столетие
военного министерства,  1802-1902. -  СПб.,  1912. -  Отд. 3. -  С.  143-144).
2 См.: Виноградов А.П.,  Гвозд М.И.,  Федосеев Ю.В. История  появления и развития  воинских
званий, знаков различия и наград: Учебно-методическое пособие. — С. 116-117.
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Положением  о  наградах  1859  г.  установлено,  что  в  мирное  время  к

награждению  орденами  могли  представляться  офицеры  чином  не  ниже

поручика  (в военное время — любого чина).

15  мая  1855  г.  награждение  орденом  Св.  Георгия  за  выслугу  25  лет

отменено,  и  с  этого  времени  им  награждали  исключительно  за  военные

подвиги.  За  25  лет  беспорочной  службы  (или  18  морских  кампаний)  стали

награждать  орденом Св. Владимира  4-й степени с бантом.

Анализ  исследуемого  материала  показал, что золотое  оружие  как  награда

стояло  очень  близко  к  ордену  Св.  Георгия  (с  1807  г.  удостоенные  его

причислялись  к кавалерам  этого  ордена). В  1849  г. установлены  новые  образцы

золотого  оружия:  гривки  эфесов  положено  было  иметь  золотые  вместо

обтянутых  лаковой  кожей.  По  положению  1859  г.,  золотое  оружие  могли

получать  за  боевые  отличия  офицеры  всех  чинов,  имеющие  уже  ордена

Св.  Анны  4-й  степени или  Св. Георгия  4-й  степени. Генералам  золотое  оружие

выдавалось  с алмазными украшениями  .

Одной из форм наград  было  пожалование  в аренду  земель.  Определенных

правил на этот  счет  не существовало,  и аренды давались  в  основном по  просьбе

генералов  и  сообразно  с  их  заслугами.  Применялись  также  разнообразные

формы  награждения  офицеров  деньгами:  в  виде  единовременных  выдач,

пожизненных  пенсионов,  беспроцентных  займов,  принятия  императором

долгов  данного  офицера  на  себя.  Подарки,  выдаваемые  в  виде  награды  от

имени  царя,  к  середине  XIX  в.  разделялись  на  обыкновенные  (по  удостоению

начальства)  и  на  назначаемые  лично  императором  без  чьего  бы  то  ни  было

представления.  Ценность  обыкновенного  подарка  не  должна  была  превышать

жалованья  данного  офицера,  стоимость  же  личных  подарков  императора  не

регламентировалась.  Подарками  с  вензелем  высочайшего  имени  награждались

офицеры  не ниже полковника.

См.: Виноградов А.П.,  Гвозд М.И.,  Федосеев  Ю.В. История появления и развития воинских
званий, знаков различия и наград: Учебно-методическое  пособие. — С. 118-119.
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Благодарность  от  имени  монарха  объявлялась  в  тех  случаях,  когда

отличия  были  недостаточны  для  награждения  орденами.  До  1807  г.  она

известна  как  выражение  высочайшего  удовольствия.  По  указу  1807  г.  это

поощрение  (с  того  времени  известное  как  высочайшее  благоволение)  стало

связываться  с  убавлением  срока  выслуги  к  ордену  Св.  Георгия  для  штаб-

офицеров  на 2  года, для  обер-офицеров —  1 год.  В  1839  г.  постановлено,  чтобы

младшие  офицеры  (в  чине  от  поручика  и  ниже)  представлялись  к  чинам  и

орденам  лишь  за  особые  подвиги,  а  за  успешные  действия  в  пределах  своих

обязанностей  им  положено  было  объявлять  высочайшее  благоволение.  По

положению  о  наградах  1859  г.  высочайшее  благоволение  убавляло  1  год

выслуги  к  очередным  чинам  и  орденам,  что  значительно  повысило  ценность

этого поощрения.

Как  показывают  статистические  данные,  количество  офицеров,

награжденных  орденами,  во  второй  половине  XIX  в.  ежегодно  колебалось  (за

исключением  военных  лет)  в  пределах  2-3  тыс.,  и  от  полутора  до  двух  тысяч

офицеров производились за отличие  в следующий  чин.

На  денежные  награды  уходило  в  год  0,5-1  млн  руб.,  а  аренды

исчислялись  несколькими  сотнями  тысяч  рублей.  Исходя  из  среднегодовой

численности  офицерского  состава  в  30-40  тыс.  человек,  можно  считать,  что

ежегодно  наиболее существенные  награды  (чины и ордена)  получали  примерно

10 % всех офицеров1.

В  1801—1802  гг.  для  всех  офицеров  введены  погоны,  обшитые  по  краю

золотым  галуном.  В  1807  г.  введены  эполеты  . На эполетах  обозначался  номер

части.  У  обер-офицеров  эполеты  были  без  бахромы,  у  штаб-офицеров  -  с

бахромой  из  тонкого,  а  у  генералов  -  из  толстого  жгута.  Генералы  с  1808  г.

имели  на  воротниках,  обшлагах  и  клапанах  мундиров  особое  золотое

(серебряное) шитье в виде дубовых  листьев.

1 См.: Столетие Военного министерства,  1802-1902. -  СПб.,  1912. -  Прил. -  С. 72, 74, 82.
2 См.: Шепелев Л.Е.  Титулы, мундиры и ордена Российской империи. -  С.  134.
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Следует  подчеркнуть,  что  в  николаевскую  эпоху  происходят

принципиальные  изменения  в  знаках  различия.  Впервые  чин  начинают

различать  с помощью звездочек на эполетах1.

Прапорщики  носили  1  звездочку,  подпоручики,  майоры  и  генерал-

майоры  -  2,  поручики,  подполковники  и  генерал-лейтенанты  -  3,  штабс-

капитаны -  4;  у  капитанов, полковников и полных  генералов  звездочек  не  было

совсем.

У  гусарских  офицеров разница  в  форме  эполет  (которых  у  них  не  было)

заменялась  разницей  в  ширине  галуна  на  воротнике  и  обшлагах,  а  звездочки  -

гомбочками (кольцами) на плечевом  шнуре.

У  адмиралов  чины  обозначались  черными  орлами.  Хотя  система

обозначения  чинов  на  эполетах  и  погонах  офицеров  флота  совпадала  с

общеармейской, полной  аналогии  не  было:  у  адмирала  было  три  орла,  у  вице-

адмирала  -  два  и у  контр-адмирала  -  один  (тогда  как флота  генерал-лейтенант

имел три звездочки, а генерал-майор -  две).

В  1854  г.  впервые  появляются  офицерские  галунные  погоны  (на

походную  шинель)  с  одним  просветом  у  обер-офицеров,  двумя  -  у  штаб-

офицеров и зигзагами у  генералов.

В  1874  г.  всем  бригадным,  полковым  и  батальонным  адъютантам  были

даны  аксельбанты  (цвета  металлического  прибора);  вольноопределяющиеся

получили  погоны  с  окантовкой  из  крученых  шнуров  бело-черно-оранжевого

цвета2.

В  этот  период  было  очень  много  видов  форм:  воскресная,  городская

парадная,  городская  обыкновенная, городская праздничная, походная  парадная,

походная праздничная, походная  обыкновенная, различные  служебные.

См.: Виноградов АЛ.,  Гвозд М.И.,  Федосеев  Ю.В.  История появления и развития  воинских
званий, знаков различия и наград: Учебно-методическое пособие. -  С.  71-74.
2 См.: Волков СВ.  Русский офицерский корпус. -  С.  242.
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Таким  образом,  второй  этап  характеризуется  становлением  системы

офицерских  чинов,  которая  приобретает  более  единообразный  вид.

В  царствование Павла I происходят  значительные изменения:

-  чин  полковника  гвардии  уравнивается  с  полковниками  прочих  войск,

что  влечет за собой упразднение чинов подполковника и майора в гвардии;

ликвидируется  разделение  на  премьер-  и  секунд-майоров  и

устанавливается  единый чин майора;

- окончательно упраздняется чин  бригадира;

-  генеральские  чины  приобретают  окончательный  вид  и  остаются  без

изменений практически до  1917  г.;

-  капитан-поручики  и  секунд-ротмистры  переименовываются  в  штабс-

капитанов и  штабс-ротмистров;

-  существовавшие  в  казачьих  войсках  особые  наименования офицерских

чинов  в  1798-1799  гг.  приравниваются  в  рангах  к  офицерам  армейских

гусарских  полков;

-  большее  единообразие  приобретают  чины  в  артиллерии,  инженерных

войсках, кадетских  корпусах.

Система  офицерских  чинов  в  XIX  в.  приобретает  более  стройный  и

единообразный  вид,  что  делает  ее  более  приспособленной  к  реальным

потребностям воинской иерархии.
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§  3. Совершенствование системы воинских чинов  и званий в  1881  —  1917  гг.

Существенные  изменения  в  системе  воинских  чинов  и  званий,

произошедшие  в  конце  XIX  в.,  дают  основание  выделить  третий  этап  в  ее

развитии.

При  определении  хронологических  рамок  данного  этапа  диссертант

исходил  из  того,  что  в  царствование  Александра  III  происходят  коренные

изменения  в  системе  воинских  чинов:  упраздняются  чины  майора  и

прапорщика,  все  рода  войск  (кроме  гвардии)  сравниваются  по  классу

одноименных  чинов.

Окончание  данного  этапа  обусловлено  прекращением  существования

императорской  России,  что повлекло  за  собой  ликвидацию  системы  воинских

чинов и званий  16 (29)  декабря  1917 г.

В  результате  изменений  в  системе  воинских  чинов  и  званий  на

предыдущих  этапах  к  концу  XIX  в.  осталось  фактически  три  вида  названий

чинов:  морские,  казачьи  и  общеармейские  (с  той  лишь  разницей,  что  в

кавалерии  капитаны  именовались  ротмистрами,  а подпоручики  -  корнетами), а

единственная  разница  в  классе  чинов  состояла  в  том, что  в  гвардии  обер-

офицерские чины были на один класс  выше  соответствующих  армейских.

Упорядочение  системы  воинских  чинов  и званий Русской  армии  и  флота

было  проведено  в  1880-х  гг.  В  1882  г.  гусарские  и  уланские  полки  были

реорганизованы  в  драгунские,  а  для  установления  во  всей  кавалерии

единообразия  в  чинах  драгунские  капитаны  переименованы  в  ротмистры,

штабс-капитаны -  в штабс-ротмистры,  а прапорщики -  в корнеты1.

В  1884 г.  была  проведена  общая  реформа  военного  чинопроизводства,  в

результате  которой произошли серьезные  изменения в системе  воинских чинов.

См.: Шепелев  Л.Е.  Титулы,  мундиры  и ордена  Российской империи. -  С. 124.
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Приказом  по  военному  ведомству  от  6  мая  1884  г.  «за  неизменную

преданность  армии, долгу  и доблестные  заслуги  ее  в  боях»  офицеры  армейских

войск  приравнивались  в преимуществах  к офицерам специальных  частей1.

В  связи  с этим из разряда  штаб-офицерских  чинов  армии исключался  чин

майора,  а  находившиеся  на  службе  в  армии  майоры  производились  в

подполковники2.

Вместе  с тем  все обер-офицерские чины армии повышались  на один  класс

(чины  XII  класса  были  перемещены  сразу  в  X,  так  как  в  XI  классе  военные

чины отсутствовали;  XIII  и XIV  классы  освобождались  от военных чинов).

Чин  капитана  (и равные  ему)  оказался  в VIII  классе  наряду  с  коллежским

асессором,  при  этом  он  продолжал  считаться  обер-офицерским  чином,  но

получил  право  на  штаб-офицерский  общий  титул  ваше  высокоблагородие.

Отныне различие  между  обер-офицерами  старой  гвардии  и прочих  родов  войск

составляло  лишь один класс  .

30  августа  1884  г.  «в  видах  установления  большего  единства  и

правильности  в  системе  младших  обер-офицерских  чинов»  и  по  примеру

иностранных  армий  был  исключен  из  ряда  чинов  постоянной  службы  чин

прапорщика  с  оставлением  впредь  этого  чина только  в  запасе  армейских  войск

всех родов  оружия  (не исключая  и кавалерию)  и на военное время; чин  корнета

в  кавалерии  приравнивался  к  чину  подпоручика  прочих  войск  (повышался  на

один  класс).  Состоявшим  в  армии  прапорщикам  предоставлялся  выбор:  уйти  в

запас или сдать  экзамен на чин  подпоручика4.

В  этом  же  году  в  казачьих  войсках  чин  подполковника  был  заменен

чином  войскового  старшины, который раньше  соответствовал  майору,  и  введен

чин  подъесаула,  равный  штабс-капитану.

1 РГВИА,  ф. 401, оп. 2/926, д.  80, л.  4-26.
2 РГВИА,  ф. 401, оп. 2/926, д.  80, л. 72-82.
3 РГВИА,  ф. 401, оп. 2/926, д.  80, л. 90-110.
4 См.: Шепелев  Л.Е.  Титулы,  мундиры  и ордена Российской империи. -  С.  124—125.
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В  1914  г.  Николаем II было  установлено,  чтобы  нижние чины  именовать

вместо  звания  «рядовой»  «наименованием  нижнего  чина  по  той  части,  в  коей

он  служит,  т.е.  гусар, улан, гренадер,  стрелок, егерь  и т.д.»1

Во  исполнение  данного  повеления  Военный  министр  установил

именовать  рядовых:

в  стрелковых  гвардейских  и армейских частях  — стрелок;

в  гренадерских  частях  -  гренадер;

в  лейб-гвардии егерском полку -  егерь;

в  пластунских  батальонах  — пластун;

в  гусарских  полках — гусар;

в  уланских  полках -  улан;

в  драгунских  полках — драгун;

в  кирасирских полках -  кирасир;

в  казачьих полках -  казак;

в  Крымском  конном  Ее  Величества  полку  и  в  Туркменском  конном

дивизионе -  всадник;

в  саперных частях  — сапер;

в  понтонных частях -  понтонер2.

В  частях  инженерных  войск,  минных  и  телеграфных  частях  сохранено

наименование  «рядовой».  Это  объяснялось  тем,  что  наименования  «инженер»,

«минер»,  «телеграфист»  присваивались  чинам,  выполняющим  специальные

обязанности  и прошедшим специальную  подготовку,  и не могли  быть  отнесены

ко  всем нижним чинам данных  частей3.

В  частях  артиллерии  были  сохранены  наименования  «канонир»  и

«бомбардир».  Наименование  «артиллерист»  не  было  установлено  для  нижних

чинов, т.к. оно имело отношение ко всем чинам артиллерии  .

1 РГВИА,  ф.  13140, оп.  1, д. 396, л. 29.
2 РГВИА,  ф.  13140, оп.  1, д. 396, л. 30.
3 РГВИА, ф.  13140, оп.  1, д. 396, л. 31.
4 РГВИА, ф.  13140, оп.  1, д. 396, л. 31.
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В  ходе  проведенных  изменений в системе  воинских чинов и званий были

устранены  неудобства  и  несообразности,  проистекавшие  из  несоответствия

классов  одних  и  тех  же  чинов  в  разных  родах  войск,  и  установлена  единая

стройная  система.

Такой  вид система  сухопутных чинов имела до  1917  г.

В  годы  мировой  войны  большое  распространение  получил  чин

прапорщика,  с  которым,  начиная  с  зимы  1914/15  г.,  выпускались  юнкера

ускоренных  выпусков  военных  училищ  и  школ  прапорщиков  и  в  который

производили  за  боевые  подвиги  солдат  и  унтер-офицеров  на  фронте.  К  концу

1916  — началу  1917  г. до  80-90% офицеров состояли в чине прапорщика1.

Исследование  показало,  что  изменения  затронули  и  военно-морские

чины.  В  1884  г.  чин  капитан-лейтенанта  (VIII  класс)  был  упразднен,  но  с  1

июня  1907  г.  восстановлен и существовал  до  6 декабря  1911  г.

28  мая  1907  г.  введен  чин  старшего  лейтенанта  (равный  армейскому

майору).  Чин  мичмана  (XII  класс)  в  1884  г.  был  повышен  на  два  ранга  и

оказался  в X  классе2.

В  1885  г.  Корпус  морской  артиллерии  упразднен  и  впредь  все

артиллерийские  должности  полагалось  замещать  строевыми  флотскими

офицерами.

С  1881  г.  происходят  изменения  в  порядке  дежурства  свиты.  Теперь  в

обычные  дни  дежурство  осуществлялось  одним  флигель-адъютантом,  а полное

дежурство  назначалось  лишь  по  воскресеньям,  праздникам,  в  дни  балов  и

больших  выходов.

С  1908  г.  сведения  о  личном  составе  свиты  стали  включаться  в

справочник  «Придворный  календарь».  По  царствованиям  назначения  в  свиту

распределялись  следующим  образом:  Павел  1  —  93,  Александр  I  —  176,

Николай  I -  540, Александр  II -  939, Александр  III -  43 лица.

1 См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. — С. 53.
2 См. там же. -  С. 56.
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Общая  численность  свиты  составляла  к  концу  царствования

Александра  1 - 7 1  человек,  Николая  I  -  179,  Александра  II  -  405  и

Александра  III  -  105.  К  1914  г.  в  свите  числились  51  генерал-адъютант,  64

генерал-майора  и контр-адмирала  и 56  флигель-адъютантов1.

Исследование  показало,  что  в  1884  г.  приняты  новые  правила  для

производства  в  офицеры  вольноопределяющихся.  На  особых  правах  (равных

выпускникам  военных  училищ)  производились  лица  с  высшим  образованием,

сдавшие  экзамен  по  военным  наукам  по  программе  военного  училища,  а  со

средним  -  по  полному  курсу  военного  училища,  но  после  выпуска  в  офицеры

юнкеров этого  училища.

В  1883  г.  отменено право  вольноопределяющихся,  выдержавших  экзамен

при  юнкерском  училище  по  1-му  разряду,  на  производство  вне  вакансий,  с

1885  г.  они производились  только  на  вакансии, хотя  бы  и  в  другие  части.  Это

же  правило  распространялось  на  всех  остальных  выпускников,  а  право

производства  вне  вакансий  в  свои  части  оставили  только  за  лицами  с  высшим

образованием, сдавшими экзамен при военном училище.

К  началу  XX  в.,  когда  юнкерские  училища  преобразовали  в  военные,

фактически  прекратилось  производство  в  офицеры  иначе,  как  при  выпуске  из

училища  (за  исключением  очень  небольшой  группы  лиц  с  высшим

образованием, производимых  по экзамену; их  число  не превышало  100  человек

в  год)2.

В  1884  г.,  когда  чин  прапорщика  на  действительной  службе  в  мирное

время был упразднен, он остался только для офицеров запаса.

Следует  отметить,  что  первоначально  прапорщиками  запаса  зачислили

офицеров,  получивших  этот  свой  первый  чин  на  льготных  условиях  в  войну

1877-1878  гг.  и  так  и  не  сдавших  офицерского  экзамена  (а  потому  не

произведенных в подпоручики).

См.: Шепелев  Л.Е.  Титулы,  мундиры  и ордена Российской империи. -  С.  146.
2 См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. -  С. 77.
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Однако  в  1886  г.  вышло  положение  о  прапорщиках  запаса,

конституировавшее  этот  особый  офицерский чин. Право  на него  имели  лица  с

высшим  и  средним  образованием,  выдержавшие  льготный  экзамен.  В  течение

12  лет они были  обязаны  пребывать  в  запасе  и за это  время  дважды  отбыть

сборы  продолжительностью  до 6 месяцев. К концу  1894 г. насчитывалось  2 960

прапорщиков запаса1.

В  1891 г.  принято  положение  о  зауряд-прапорщиках.  Так именовались

на  действительной  службе  способные  нижние  чины  из  унтер-офицеров  и

вольноопределяющихся  с  высшим  и  средним  образованием,  а  также

фельдфебели  и  старшие  унтер-офицеры,  замещавшие  вакантные  офицерские

должности.

К  экзамену  на  чин  прапорщика  запаса  допускались  лишь  те  лица  с

высшим  образованием,  которые  за  время  обязательной  службы  были

произведены  в  унтер-офицеры,  при этом  вольноопределяющиеся  -  не  ранее,

чем  они прослужат  зимний  и  летний  периоды,  а  остальные  призывники  —  не

ранее  окончания  2-го  года  службы.  Лица,  успешно  выдержавшие  экзамен,

могли  увольняться  в  отставку  немедленно  (но не  ранее  чем за  4  месяца  до

окончания срока обязательной  службы).

Анализ  источников  и литературы  свидетельствует  о том,  что юнкерские

училища  к  80-м гг.  XIX  в.  в  основном  удовлетворили  потребность  армии  в

офицерских  кадрах,  и  стало  возможным  повысить  требования  к  их

образовательной  подготовке, которая была  признана недостаточной.

С  развитием  сети  юнкерских  училищ  производство  в  офицеры  лиц, не

прошедших  курса  обучения,  было  прекращено,  но  большую  часть  офицеров

поставляли  именно  юнкерские  училища.  Теперь  ставилась  задача  дать

образование  возможно  большему  числу  офицеров  на уровне  военных  училищ.

С  этой  целью  в  1886  г.  решено  сократить  общий  штат  юнкерских  училищ  с

4  500 человек  до 2 800,  но реально  сократили  до 3 620 человек  (были  закрыты

1 См. Волков СВ.  Русский офицерский корпус. -  С.  78.
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Рижское  и  Варшавское  училища).  Одновременно  в  1886-1888  гг.  при

юнкерских  училищах  открыты  отделения  с  военно-училищным  курсом  (для

выпускников  гражданских  средних  учебных заведений).

С  1888  г.  военно-училищный  курс  введен  в  Московском  юнкерском

училище  и на отделениях  Киевского и Елисаветградского  училищ. В  результате

с  90-х  гг.  выпускники военных училищ  и военно-училищных  курсов  юнкерских

училищ  стали преобладать  в общем числе выпускников1.

С  переводом  юнкерских  училищ  на  военно-училищный  курс  они  стали

постепенно  преобразовываться  в  военные  училища.  В  1902  г.  в  результате

преобразований из юнкерских возникли Московское (Алексеевское)  и Киевское

пехотные  и Елисаветградское  кавалерийское военные училища.

В  1911  г.  все  юнкерские  училища  были  преобразованы  в  военные  и  как

тип  военно-учебных  заведений  перестали  существовать.  Россия, таким образом,

стала  обладательницей  17  общевойсковых  военных  училищ.  Это  были

Пажеский  корпус,  Павловское,  Александровское,  Алексеевское,  Киевское,

Владимирское,  Казанское,  Виленское,  Одесское,  Чугуевское,  Тифлисское  и

Иркутское  пехотные,  Николаевское,  Елисаветградское  и  Тверское

кавалерийские и Новочеркасское и Оренбургское  казачьи  училища.

Штат  пехотных  училищ  составлял  300  юнкеров,  кавалерийских  -  250.  В

начале  XX  в.  их  выпуск  колебался  от  807  до  2  831  офицера  и за  1900-1914  гг.

составил  21  0712.

Кроме  того,  в  1914  г.  были  открыты  Николаевское  (2-е  Киевское)  и

Ташкентское  пехотные  училища;  в  годы  войны  ускоренные  выпуски

общевойсковых  военных  училищ  дали:  в  1914  г.  —  9 914  офицеров, в  1915  г.  —

18 999,  в  1916  г. -  34  906,  в  1917  г. -  около 37 тыс.3

См.:  Зайончковский  П.А.  Самодержавие  и  русская  армия  на рубеже XIX  и XX  вв. —  М.,
1973.-С.  170.
2 См.: Бескровный Л.Г.  Русская армия и флот в XIX в. —  С.  183; Он лее.  Армия и флот России
в  начале XX  в. -  М., 1986. -  С. 33.
3 См.: Кавтарадзе А.Г.  Военные специалисты на службе Республики Советов,  1917—1920 гг.
-М.,  1988.-С. 25.
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К  началу  1880-х  гг.  выяснилось,  что  военные  гимназии,  удовлетворяя

требованиям  среднего  образования  и  педагогическим  целям  воспитания,  не

вполне  отвечают задаче  профессионального военного заведения и  недостаточно

хорошо  подготавливают  учащихся  к  переходу  в  военные  училища  в

профессионально-психологическом  плане.  Поэтому  было  решено,  оставив  эти

заведения отдельными  от  военных училищ, вновь ввести  в них  строевые роты и

строевые  занятия  в  старших  классах,  заменить  гражданских  воспитателей

строевыми  офицерами. Во  исполнение этого 22  июня  1882  г. военные гимназии

были  переименованы  в  кадетские  корпуса  и  назывались  так  до  конца  их

существования.  Преподавательский  состав  сохранен,  но  и  введен  штат

офицеров-воспитателей.  После  преобразования  в  1882  г.  военных  гимназий  в

кадетские корпуса военные прогимназии были закрыты.

В  1911-1914  гг.  функционировало  26  кадетских  корпусов:  1-й  и  2-й

Петербургские,  Николаевский, Александровский  (им. Александра  II),  1, 2  и  3-й

Московские,  Орловский Бахтина, Михайловский Воронежский, Нижегородский

Аракчеева,  Петровский  Полтавский,  Полоцкий,  Псковский,  Владимирский

Киевский,  Симбирский,  1-й  Оренбургский  Неплюевский,  2-й  Оренбургский,

Омский,  Ярославский,  Сумской,  Суворовский  Варшавский,  Хабаровский

Муравьева,  Ташкентский наследника цесаревича, Владикавказский, Вольский и

Тифлисский,  а  также  общие  классы  Пажеского  корпуса.  В  целом  в  кадетских

корпусах  обучалось  более  10 тыс. человек. К началу  мировой войны их стало  29

с общим штатом в  11  618  кадет  .

В  общей  сложности  военные  гимназии  и  кадетские  корпуса  с  1881  по

1900  гг.  выпустили  -  26  634  человека2.  В  1901-1916  гг.  выпущено  19  956

человек,  а всего  за  время  существования  этого  вида  военно-учебных  заведений

-  64  462  человека.

См.:  Кавтарадзе  А.Г.  Военные  специалисты  на  службе  Республики  Советов,  1917—
1920 г г . - С .  23.

2 См.: Бескровный  Л.Г.  Русская армия и флот в XIX  в. -  С. 30;  Он  лее.  Армия  и флот России в
начале XX  в. -  С.  176.
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В  годы  мировой войны в офицеры (прапорщики) снова стали  производить

за боевые заслуги  непосредственно на фронте (без прохождения  курса).

Анализ  источников  и  литературы  позволил  автору  сделать  вывод  о  том,

что  присвоение  офицерского  чина  воспитанникам  военно-учебных  заведений

непосредственно при выпуске  их  в войска, как это практикуется теперь,  и  стало

нормой  в новейшее время, утвердилось  в России далеко  не  сразу.

Идущее  от  петровской  традиции  представление  о  том,  что  будущий

офицер  должен  обязательно  прослужить  какое-то  время  в  строю  в  нижних

чинах,  держалось  очень  долго.  На  военно-учебные  заведения  не  смотрели  как

на  институт,  способный  полностью  компенсировать  отсутствие  опыта

действительной  службы,  знание  которой  с  азов  считалось  основным  для

командования  людьми.  Военно-учебные  заведения  должны  были  готовить  к

присвоению  офицерского  звания,  но  их  окончание  само  по  себе  не  означало

гарантии его  получения. Отголоски  этого  представления  сохранились  до  начала

XX  в.  в  виде  выпуска  худших  воспитанников  военных  училищ  унтер-

офицерами, а не офицерами.

С  1883  г.  неудостоенным  к производству  в  офицеры за  неуспеваемость  и

дурное  поведение  вместо  аттестата  выдавали  свидетельство  о  прохождении

курса.  Они  могли  стать  офицерами  не  ранее  их  сверстников  по  дивизии,

выпущенных  по  2-му  разряду  (а  не  получившие  аттестат  вследствие

неодобрительного  поведения -  не ранее чем через  год  после них).

В  1885  г.  было  установлено,  что  все  выпускники  военно-учебных

заведений  должны  начинать  службу  с  одного  и  того  же  первого  офицерского

чина — подпоручика  (корнета)1. При этом все различия по качеству  образования

сводились  к  преимуществам,  связанным  с  определением  разных  сроков

старшинства  в  этом  чине  (от  чего  зависел  срок  производства  в  следующие

чины). Правила на этот счет  были  следующими.

См.: Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. — С. 81.
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Выпускники  Пажеского  корпуса  1-го  разряда  шли  в  гвардию  с  1  годом

старшинства,  2-го  разряда -  в армию  с  1 годом  старшинства,  3-го  -  в  армию  без

старшинства  (т.е. со старшинством со дня выпуска).

Выпускники  пехотных  военных  училищ  1-го  разряда  также  имели  1  год

старшинства  (2-го -  выпускались  без  старшинства) и шли в армейскую  пехоту.

Выпускники  Николаевского  кавалерийского  училища  1-го  разряда

направлялись  в  гвардию  без  старшинства  и  в  армию  с  1 годом  старшинства,  2-

го -  в армию без старшинства.

Все  воспитанники Михайловского  артиллерийского  училища  получали  2

года  старшинства  (направляемые  в  артиллерию  выпускники  общевойсковых

училищ имели  1 год старшинства).

Выпускники  Николаевского  инженерного  училища  1-го  разряда  шли  в

инженерные  войска  с  2  годами  старшинства,  а  2-го  разряда  — с  таким  же

старшинством, но в армейскую  пехоту.

Правила  о  выпуске  воспитанников  3-го  разряда  военных  училищ  и  4-го

разряда  Пажеского  корпуса  в  войска  без  офицерских  чинов  и  о  выпускниках

юнкерских училищ остались  в основном прежними.

По  «Положению  о  военных  училищах»  1894  г.  правила  присвоения

офицерских  чинов  выпускникам  военных  училищ  остались  практически  теми

же.

Как  показало  исследование,  с  началом  мировой  войны  военные  училища

перешли  на  сокращенный  (3-месячный)  срок  обучения,  и  те,  кто  поступил  в

училища  осенью  1914  г.,  заканчивали в декабре  того  же  года уже  сокращенный

курс,  получая  при  выпуске  чин  не  подпоручика,  а  прапорщика.  Открытые  во

время  войны  школы  прапорщиков  также,  естественно,  присваивали  этот  чин.

Так  что  в  1914-1917  гг.  военно-учебные  заведения  выпускали  только

прапорщиков  (подпоручиками  были  выпущены  те,  кто  к  началу  войны  уже
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проучился  больше  года -  юнкера приема  1913  г.), и первым  офицерским чином

во время войны стал исключительно чин прапорщика1.

Необходимо  отметить,  что  в  1890  г.  все  законоположения  о  приеме  на

русскую  службу  офицеров иностранных армий были отменены.

В  ходе  исследования  автором  установлено,  что  количество  генералов  и

офицеров  с  1881  по  1904  гг.  возросло  с 30,7  до  41,1  тыс. человек, т.е.  примерно

на  треть.  Соотношение  генералов,  штаб-офицеров  и  обер-офицеров  было

близко  к  пропорции  1:5:30.  На  1897  г.,  например,  числилось  1 212  генералов,

6  282  штаб-офицера и 35 283  обер-офицера  .

К  1  января  1908  г.  в  Русской  армии  служило  44  800  офицеров  (без

казаков  -  42  906),  в  том  числе  1 300  генералов,  7 811  штаб-офицеров  и  35  689

обер-офицеров.  На  каждого  офицера  приходилось  в  среднем  24  солдата,  что

лишь  незначительно  отличалось  от  армий  других  стран:  во  Франции  это

соотношение  составляло  1:19  (31  тыс.  офицеров  на  588  тыс.  солдат),  в

Германии -  1:21  (28 тыс. офицеров на 588  тыс. солдат)  .

В  последние  годы  перед  мировой  войной  численность  офицерского

корпуса  возросла.  В  начале  1914  г.  в  Русской  армии  служило  примерно  42-43

тыс.  офицеров4. После  мобилизации  число  офицеров  увеличилось  до  80  тыс.5,

но  в  первые  же  месяцы  армия  понесла  большие  потери.  На  1  марта  1917  г.  в

действующей  армии числилось по спискам  190  623  офицера6.

1 РГВИА,  ф. 2085,  оп.  1, д. 3, л.  605.
2 См.: Бескровный  Л.Г.  Русская армия и флот в XIX  в. — С. 65;  Он  же.  Армия  и флот России в
начале  XX  в.  -  С.  11-12;  Шепелев  Л.Е.  Титулы,  мундиры  и  ордена  Российской империи.  -
С.  127.

См.: Режепо  П.А.  Офицерский вопрос. -  СПб.,  1909.  -  С.  16.
4 См.:  Военно-статистический  ежегодник  армии  за  1910  г.  -  СПб.,  1911.  -  С.  39;  Военно-
статистический  ежегодник  армии за  1911  г. — СПб.,  1912.  — С.  54—55;  Военно-статистический
ежегодник армии за  1912  г. -  СПб.,  1914.  -  С.  54—55.
5 См.:  Кавтарадзе  А.Г.  Военные  специалисты  на  службе  Республики  Советов,  1917—
1920 г г . - С .  22-24.
6 См.:  Гаврилов  Л.М.  О  численности  Русской  армии  в  период  Февральской  революции  //
История  СССР. -  1964. -  № 2.
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В  ходе  мировой войны потери русского  офицерского корпуса  были  очень

велики.  Только  боевые  потери  (без  учета  умерших  от  ран  в  лазаретах,  от

болезней  и  выбывших  по  другим  причинам) убитыми,  ранеными, пропавшими

без  вести  и  т.д.  составили  за  1914-1917  гг.  71 298'.  Даже  с  учетом  того,  что

около  20  тыс.  человек  после  излечения вернулись  в  строй, одни  безвозвратные

боевые  потери  превысили  всю  довоенную  численность  офицерского  корпуса2.

За  первый  год  войны  выбыл  из  строя  едва  ли  не  весь  кадровый  офицерский

состав.  К  концу  войны  во  многих  пехотных  полках  служили  по  1-2  кадровых

офицера,  так  что  от  довоенного  офицерского  корпуса  Русской  армии  мало  что

осталось.

Необходимо  отметить,  что  пополнение  армии  офицерами  во  время

мировой  войны  осуществлялось  в  невиданных  прежде  масштабах  (более  чем  в

6  раз  превысив  довоенную  численность  офицерского  корпуса)  и  существенно
3

изменило  его  состав  .

Во  время  мировой  войны для  восполнения больших  потерь  офицерского

состава  армии  открыты  краткосрочные  военно-учебные  заведения  по

подготовке  офицеров  военного  времени  -  прапорщиков.  К  концу  1914  г.  уже

насчитывалось  11  таких  школ  с  3-4-месячным  сроком  обучения.  Выпускники

их  не  пользовались  правами  офицеров  действительной  службы  (кадровых

офицеров),  не  могли  производиться  в  штаб-офицерские  чины  и  по

демобилизации  из  армии  подлежали  увольнению  в  запас  или  ополчение.

Комплектовались  школы  прапорщиков  лицами  с  высшим  и  средним

образованием,  годными  к  военной  службе,  студентами  и  вообще  любыми

лицами,  имевшими  образование  хотя  бы  в  объеме  уездного  или  высшего

начального  училища,  а  также  отличившимися  на  фронте  солдатами  и  унтер-

офицерами.  В  школы  могли  поступать  и  гражданские  чиновники  призывного

возраста.
1 См.: Россия в мировой войне  1914-1918 гг.  в цифрах. - М . ,  1925. - С . 31.
2 См.:  Кавтарадзе  А.Г.  Военные  специалисты  на  службе  Республики  Советов,  1917—
1920 г г . - С .  28,  52.

3 РГВИА, ф. 7733, оп.  1, д.  101, л.  1.
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Школы  прапорщиков  готовили  в  основном  офицеров  пехоты,  но  было

также  по  одной  школе  прапорщиков  инженерных  и  казачьих  войск.  В  1916  г.

для  подготовки  офицеров  из  воспитанников  высших  учебных  заведений

выделено  12 пехотных  школ прапорщиков и  1 школа прапорщиков  инженерных

войск  на  500  человек  каждая.  Имелось  в  виду  построить  обучение,  исходя  из

высокого  образовательного  уровня  юнкеров.  Но  после  одного  выпуска  эти

школы были переформированы  в школы прапорщиков общего  типа.

Всего  за  время  войны  была  открыта  41  школа  прапорщиков.  К  началу

1917  г.  действовали:  1,  2,  3,  4-я  Петергофские,  1,  2-я  Ораниенбаумские,  1,  2,  3,

4,  5,  6-я  Московские,  1,  2,  3,  4,  5-я  Киевские,  1  и  2-я  Казанские,  1,  2,  3-я

Саратовские,  1,  2,  3-я  Иркутские,  1  и  2-я  Одесские,  Оренбургская,

Чистопольская,  1,  2,  3,  4-я  Тифлисские,  Горийская,  Душетская,  Телавская,

Ташкентская,  Екатеринодарская  казачья  и  Петроградская  инженерная  школы.

Кроме  того,  существовали  школы  прапорщиков  ополчения,  школы

прапорщиков  при  фронтах  и  отдельных  армиях,  при  запасных  пехотных  и

артиллерийских  бригадах.  В  мае  1916  г.  открыты  временные  школы

прапорщиков  (для  подготовки  одного  выпуска)  при  10  кадетских  корпусах:

четырех Петроградских,  трех  Московских, Киевском, Одесском  и Тифлисском.

В  ходе  исследования  установлено,  что  до  10  мая  1917  г.  было

подготовлено  172  358  прапорщиков,  с  11  мая  по  октябрь  1917  г.  из  военных

училищ  выпущено  14  700  прапорщиков  и из школ  прапорщиков -  20  115  (за  10

месяцев  1917  г.  военные  училища  выпустили  28  807  офицеров,  а  школы

прапорщиков  —  примерно  40  тыс.)1.  С  учетом  произведенных  за  это  время  на

фронте  общее  число  подготовленных  за  войну  прапорщиков  составило  около

220  тыс.  человек.

Таким  образом,  расширение  сети  военно-учебных  заведений  на

протяжении  XIX  в.  привело  к  тому,  что  все  будущие  офицеры  так  или  иначе

проходили  их  курс.  Производство  из  низших  чинов  полностью  заменили

1 См.:  Кавтарадзе А.Г.  Военные  специалисты  на  службе  Республики  Советов,  1917—
1920 гг.-С.  24-26.
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выпуском  из  военно-учебных  заведений,  так  что  в  это  время  практика

производства  в офицеры приняла современный вид.

В  начале  XX  в.  система  военно-учебных  заведений  стала  полностью

единообразной.  Такая  структура  была  оптимальной  и  вряд  ли  претерпела  бы  в

дальнейшем значительные изменения.

Проведенный  анализ  источников  и  литературы  показал  — социальный

статус  военнослужащих  в  России  к  концу  XIX  в.  несколько  снизился.  Однако

следует  подчеркнуть,  что  в  любом  случае  положение  офицера  в  русском

обществе  было  положением  дворянина.  И  если  в  конце  XIX  в.  его  статус

снизился,  то  это  произошло  почти  в  той  же  степени,  в  какой  снизился  в  это

время  дворянский  статус  вообще.  Дворянство  утратило  к  этому  времени

экономическую  независимость  (во  второй  половине  XIX  в.  менее  трети  всех

потомственных  дворян  были  помещиками)  и  подавляющее  большинство  его

жило  на  жалованье,  ничем  не  отличаясь  в  этом  смысле  от  выходцев  из  других

сословий.  Но  не  только  принадлежность  к  дворянству  обеспечивала  офицеру

престиж  в  обществе  —  сама  профессия  его  оставалась  традиционно  уважаема.

Однако  под  влиянием  ряда  факторов  (появление  профессий,  обещавших

быстрое  преуспевание)  несколько ослабла  и эта сторона офицерского престижа.

Наконец,  ухудшилось  материальное  положение  офицера.  В  результате,  если

еще  в  начале  XIX  в.  гражданская  служба  не  пользовалась  особой

популярностью,  теперь  очень  многие  ее  отрасли  не только  стали  гораздо  более

привлекательны  для  молодых  людей,  чем  офицерская  карьера,  но  и  многие

офицеры  при  возможности  оставляли  военную  службу  и  переходили  на

гражданскую.

Тем  не  менее, несмотря  ни на что,  престиж  офицера в русском  обществе

оставался  достаточно  высок. Особое  совещание по делам  дворянского  сословия

в  1898  г.  справедливо  отмечало:  «Исторически  сложившимся  призванием
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нашего  дворянства  всегда  было  служение  государству,  причем  главным

поприщем  сего  служения  искони была  служба  военная»1.

В  1880-е  гг.  предполагалось  и  в  военной,  и  в  гражданской  службе

повысить  класс, дающий дворянство, с VI  и IV  до  III,  но это намерение не  было

реализовано.  1  августа  1898  г.  в  гражданской  службе  были  введены  новые

ограничения:  чин  IV  класса  стал  даваться  только  после  пяти лет  пребывания  в

предыдущем  чине  и  нахождения  в  должности  не  ниже  V  класса.  2  августа

1900  г.  к  этому  было  добавлено  еще  одно  условие  -  общий  срок  службы  в

классных  чинах  не менее 20  лет  . Военных  же чинов данные преобразования не

затронули.

Прапорщики  запаса,  поступавшие  на  гражданскую  службу,  не

пользовались  правом  автоматического  переименования  в  соответствующий

гражданский  чин. Они получали  тот  гражданский  чин, на который  имели  право

по  аттестату  оконченного  ими  учебного  заведения,  ученой  степени  и  званию.

Иначе  же  поступали  на  службу  на  общих  основаниях  по  происхождению.  Это

было вызвано тем, что чин прапорщика запаса, приобретаемый  путем  льготного

экзамена,  не  признавался  сопоставимым  с  прежним  чином  прапорщика

действительной  службы,  получаемым  после полного офицерского экзамена.

Во  второй  половине  XIX  -  начале  XX  в.  штаб-офицеры  и  генералы

занимали  высокие  должности  и  в  гражданских  ведомствах.  Многие  служили

сенаторами  и  членами  Государственного  совета,  генерал-губернаторами,

губернаторами,  вице-губернаторами,  градоначальниками,  начальниками

областей  и уездов (особенно в Средней Азии  и на Кавказе) и даже министрами  .

К  1903  г.  помимо  Сената  и  Государственного  совета  в  гражданских

ведомствах  служило  107  генералов4.  Согласно  заявлению  А.И.  Гучкова  в

Государственной  думе  17  декабря  1908  г.  на  гражданских  должностях  (в  том

1 Корелин  А.П.  Дворянство в пореформенной России, 1861-1904  гг. — С. 77.
2 См.: Шепелев  Л.Е.  Титулы,  мундиры  и ордена Российской империи. -  С. 26.
3 Например,  министрами  финансов  были  генерал  от  инфантерии  Е.Ф.  Канкрин  и  адмирал
С.А.  Грейг.
4 См.: Режепо  П.А.  Статистика генералов. — СПб.,  1903. — С. 28.
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числе  и  в  военном  ведомстве  -  на  должностях  военных  чиновников)  состояло

810  пехотных  капитанов (12% их общего  числа), 560  кавалерийских  ротмистров

(52%),  810  подполковников  (14%),  400  полковников  (12%)  и  206  генералов

(14%),  а  всего  -  2 792  офицера  от  капитана  и  выше  (или  15,4%  общего  числа

офицеров этих чинов)1.

Следует  отметить,  что  материальные  льготы,  которыми  пользовались

офицеры  в  «общегражданской»  сфере,  были  в  общем  незначительны.  С

середины  1880-х  гг.  всем  офицерам  было  предоставлено  право  проезда  по

железным  дорогам  во  II  классе  с  платой  по  тарифу  III  класса,  а  генералам  и

полковникам — командирам частей — в I классе  с платой по тарифу  II класса.

Строевые  штаб-  и  обер-офицеры  имели  право  посещать  театры  за

половинную  стоимость  билетов.  Состоящие  на  действительной  службе

офицеры  и  с  разрешения  командующего  войсками  военного  округа  могли

обучаться  в  гражданских  высших  учебных  заведениях  в  качестве

вольнослушателей.

В  1890  г.  введены  правила  о  выдаче  пособий  офицерам  на  воспитание

детей  в отдаленных  местностях,  затем  пособия на пропитание детей,  состоящих

при  родителях  в  отдаленных  местностях.  В  1880-х  гг.  увеличиваются  столовые

деньги2.

Однако  основные  оклады  жалованья  оставались  практически прежними,

и  с  ростом  цен  в  80-90-х  гг.  XIX  в.  материальное  положение  офицеров

обострилось3.

Помимо  снижения  абсолютного  жизненного  уровня  необходимо

учитывать  особенно  резкое  и  заметное  снижение  уровня  материального

благосостояния  офицеров  относительно  других  групп  населения.  Достаточно

сказать,  что  в  1896  г.  среднегодовая  зарплата  рабочих  механических  и

См.: Режепо  П.А.  Офицерский вопрос. -  С.  18-19.
2 См.:  Обзор  деятельности  Военного  министерства  в  царствование  императора
Александра  III,  1881-1894 гг.  -  С. 91.
3 РГВИА,  ф. 970,  оп. 2, д. 2400, л. 35-41.
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машиностроительных  заводов  Петербургской  губернии  составляла  362  руб.,

равняясь  жалованью  командира  роты  (366  руб.)  и  превосходя  жалованье

младшего  офицера  -  подпоручика  (294  руб.).  Учитывая  и  другие  выплаты,

подпоручик  получал  в  месяц  39  руб.  75  коп., поручик  -  41  руб.  25  коп., штабс-

капитан  (не  командир  роты)  -  43  руб.  50  коп.,  тогда  как  средний  заработок

мастерового  в  Петербурге  в  1891-1901  гг.  составлял  от  21  руб.  70  коп.  до  60

руб.  90  коп. в месяц1.

Разрыв  между  окладами  генералитета  и младших  офицеров был  особенно

велик  за  счет  так  называемых  «добавочных»  денег,  получаемых  обычно

полковыми командирами (1 200  руб.)  и генералами  (2 400-1  500  руб.).

В  докладах  Военного  министра  отмечалось,  что  «непрерывный  и  в

высшей  степени  тяжелый  труд  офицера  не  вознаграждается  сколько-нибудь

удовлетворительно  не только  по сравнению со всеми другими  профессиями, но

даже  по  отношению  к  самым  ограниченным  потребностям  офицерского  быта.

Тяжесть  экономического  положения  офицеров  особенно  резко  стала

сказываться  в  последние  годы  вследствие  непомерно  возросшей  дороговизны»

(1882  г.)2;  «Существующие  оклады  в  настоящее  время  при  увеличивающейся

дороговизне  жизни  уже  не  удовлетворяют  даже  скромным  потребностям

военнослужащих.  Недостаточное  содержание  ставит  офицеров,  а  особенно

семейных,  в  бедственное  положение,  не  позволяя  им  жить  соответственно

потребностям их общественного  положения» (1896  г.)  .

Такое положение, когда,  по выражению  военного министра Ванновского,

«сиделец  в  кабаке  более  офицера  получает»,  было  признано нетерпимым, и  15

июня  1899  г.  издан приказ о повышении жалованья  и столовых  денег  строевым

офицерам,  причем  в  первую  очередь  и  в  наибольшей  степени  -  младшим

1 См.: Волков СВ.  Русский офицерский корпус. — С. 260-261.
2 Зайончковский  П.А.  Самодержавие  и Русская  армия на рубеже  XIX  и XX  вв. —  М.,  1973.  -
С. 219.
3 Там же.
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офицерам до  штабс-капитана  включительно1.

Следует  отметить  также  и  принятие  государством  мер  (дополнительные

денежные выплаты) «резерву»  офицеров -  унтер-офицерам2.

С  упразднением  в  1884  г.  чина  майора  в  армии  и  уравнения  пехоты  и

кавалерии  со  специальными  войсками размеры  пенсий  стали  назначаться  всем

офицерам  по  окладам  специальных  войск,  т.е.  пенсии  несколько  увеличились.

В  1898  г.  пенсии были  еще повышены в среднем  на  16—28 %, хотя  и  оставались

ниже, чем в других  армиях3.

В  начале  XX  в.,  после  повышения  офицерского  содержания  бытовые

условия  офицеров,  естественно,  улучшились  и  до  мировой  войны  оставались

достаточно  хорошими,  хотя  материальное  положение  офицера  относительно

жизни  других  слоев  общества  никогда уже  не  стояло  так  высоко, как  в  XVIII  —

начале XIX  в.

Как  показало  изучение  документов,  к  концу  XIX  в.  установился

определенный  порядок  старшинства  российских  орденов:  Андрея

Первозванного, Екатерины, Владимира  I степени, Александра  Невского, Белого

Орла, Владимира  II степени, Анны  I степени, Станислава  I степени,  Владимира

III  степени,  Владимира  IV  степени,  Анны  II  степени,  Станислава  II  степени,

Анны  III  степени,  Станислава  III  степени,  Анны  IV  степени.  Старшинство

ордена Св. Георгия установлено  не было4.

Знаки  (кресты)  I  степени  носились  на  широкой  ленте  через  плечо,  а

звезда  -  на  левой  стороне  груди  (ордена  Анны  на  правой). Кресты  орденов  II

степени  носились  на  шее  (орденам  Георгия  и  Владимира  были  положены

звезды  и  при  II  степени),  а  III  степени  (кроме  орденов  Георгия  и  Владимира,

1 См.: Зайончковскгш П.А.  Самодержавие  и Русская армия на рубеже XIX  и XX  вв. — С.  224.
2 ГАРФ, ф. 678, оп.  1, д. 448, л.  57.
3 См.: Зайончковский  П.А.  Самодержавие  и Русская армия на рубеже XIX  и XX  вв. -  С.  229.
4 См.: Виноградов  А.П.,  Гвозд  М.И.,  Федосеев  Ю.В.  История появления и развития  воинских
званий, знаков различия и наград:  Учебно-методическое  пособие. -  С.  124-129.
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знаки  которых  носились  на  шее)  -  на  груди.  Знак  ордена  Анны  IV  степени

носился  на холодном  оружии.

Золотое  оружие  с  1913  г.  стало  официально  именоваться  Георгиевским

оружием.

В  1891  г.  право  на  ношение  в  отставке  мундира  независимо  от  срока

выслуги  получили  наравне  с  кавалерами  орденов  с  мечами  офицеры,

награжденные  за  боевые  подвиги  следующим  чином  (за  исключением

произведенных из нижних чинов в первый офицерский чин)1.

С  установлением  предельного  возраста  нахождения  на  службе  для  обер-

офицеров  в  53  года,  штабс-капитаны,  увольняемые  по  его  достижении,

производились  при  отставке  в  капитаны,  если  прослужили  в  своем  чине  не

менее  4-х  лет.

Подполковники,  увольняемые  по  достижении  58  лет,  получали  при

отставке  чин полковника в том случае,  если прослужили  в офицерских чинах  не

менее 30  лет  и в том числе  в чине подполковника не менее  5 лет".

Необходимо  подчеркнуть,  что  при  Александре  III  форма  значительно

упростилась.  В  1881-1882  гг.  для  всей  армии  были  введены  темно-зеленые

мундиры.  На  воротнике  и  обшлагах  у  офицеров  имелись  шитые  золотые

(серебряные)  петлицы.  С  этого  времени  существовало  три  вида  формы:

парадная, обыкновенная и  сюртук.

В  1907  г.  проведена  общая  реформа  военной  формы.  Летнее  походное

обмундирование  стало  защитного  цвета  (зеленовато-серое).  Генералам

возвращено традиционное шитье  в  виде  дубовых  листьев  (замененное с  1882  г.

широким  галуном  с  зигзагом  на  воротнике  и  обшлагах).  Были  возвращены

прежняя  форма  и наименования всем  гусарским  и  уланским  полкам  (в  1882  г.

все они преобразованы в драгунские).

1 РГВИА, ф. 970,  оп. 3, д.  1374, л. 263-265.
2 РГВИА, ф.  1, оп.  1, т.  12, д. 36303, л.  11-15.
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Каждый  гвардейский  полк  получил  индивидуального  рисунка  шитье  на

воротнике  и  обшлагах.  С  1909  г.  на  погонах  пехотных  офицеров  стал

обозначаться  номер полка, а не дивизии, как до  того.

В  1913  г.  для всей армии введена  новая парадная форма. Однако в  1914  г.

всем офицерам пришлось надеть  шинели солдатского  сукна, защитные кителя и

гимнастерки  с  кожаными,  роговыми  или  обтянутыми  материей  пуговицами.

Вместо  галунных  золотых  погон появились полевые  -  также  защитного  цвета  с

такого  же  цвета  звездочками  и  ленточками  для  обозначения  просветов.  С

1916  г.  офицерское обмундирование  стало  разномастным, так  как  его  шили  из

материи любого защитного цвета  (серого, коричневого и т.п.).

Следует  отметить,  что  на протяжении  почти  двух  столетий  офицерство  в

России  не только полностью  входило  в состав дворянского сословия, но и было

наиболее привилегированной частью  этого сословия.

Офицеры  как профессиональная группа  в  социальном плане стояли  выше

любой  другой  социально-профессиональной  группы  населения  в  стране.  Они

обладали  наиболее престижным статусом  в русском обществе того времени.

Престиж  офицера  в  обществе  обеспечивала  не  только  принадлежность  к

дворянству,  также  немало  способствовали  этому  система  знаков  отличия,

знаков различия и особая  форма одежды  военнослужащих.

Таким  образом,  третий  этап  характеризуется  упорядочением  системы

воинских  чинов  и  званий.  Система  чинов  еще  более  упростилась  с

упразднением чинов майора и прапорщика.

Все  рода  войск (кроме гвардии)  сравнены по классу  одноименных чинов.

Класс  обер-офицерских чинов поднят на одну  ступень  по  общегосударственной

шкале.  Все  это  сделало  порядок чинопроизводства  более  четким, регулярным  и

однообразным.

На  данном этапе  происходят  серьезные  изменения в  системе  офицерских

чинов,  которая  еще  более  упрощается  и  унифицируется.  Табель  о  рангах

принимает окончательный вид и остается уже  без изменений до  1917  г.
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ВЫВОД ПО  ГЛАВЕ

В  становлении  и  развитии  отечественной  системы  воинских  чинов  и

званий  можно  выделить  три  этапа:  этап  зарождения  системы  воинских  чинов

(1722—1796  гг.),  этап  становления  отечественной  системы  воинских  чинов  и

званий  (1796-1881  гг.)  и  этап  совершенствования  системы  воинских  чинов  и

званий Русской армии и флота (1881-1917  гг.).

Анализ  источников и литературы  исследуемого  периода  позволил  автору

сделать  следующий  вывод:

в  истории  развития  и  совершенствования  системы  воинских  чинов  и

званий  Русской  армии  и  флота  четко  просматривается  тенденция  к  ее

упрощению  и унификации:

-  во-первых,  упраздняется  все  большее  число  специальных  чинов  (в

артиллерии,  флотских  корпусах)  с  заменой  на  общеармейские  или

общефлотские;

- во-вторых,  сокращается само число общеармейских чинов;

- в-третьих, сводится  к минимуму разница в высоте  класса  одних  и тех  же

чинов  в разных родах  войск.

Изменение  в  системе  воинских чинов  и званий шло  именно по этим  трем

направлениям.

Таким  образом, в ходе проведенных  изменений в системе  воинских чинов

и  званий  были  устранены  неудобства  и  несообразности,  проистекавшие  из

несоответствия  классов  одних  и  тех  же  чинов  в  разных  родах  войск,  и

установлена  единая стройная система.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Российская  армия имеет  многовековую  историю, на протяжении  которой

постоянно  развивалась  и  совершенствовалась  система  воинских  чинов  и

званий.  В  морально-психологическом  плане  воинские  чины  и  звания

представляют  собой фактор мотивации поведения личного состава  в  служебной

и  боевой  деятельности,  оказывают  глубокое  эмоциональное  воздействие  на

военнослужащих.

Воинские  звания  являются  важным  условием  правильной  организации

прохождения  личным  составом  военной  службы,  расстановки  кадров  и  их

наиболее  целесообразного  использования.  Наличие  воинских  званий  создает

необходимые  предпосылки  для  устойчивого  служебно-правового  положения

военнослужащих.  По  воинским  званиям  устанавливаются  отношения

подчиненности и старшинства  между  военнослужащими.

Проблема деятельности  органов государственного  и военного управления

по  становлению  и  развитию  системы  воинских  чинов  и  званий  является

актуальной,  сложной и многогранной.

Исследование  становления  и  развития  отечественной  системы  воинских

чинов  и  званий  позволяет  сформулировать  ряд  научных  выводов,  сущность

которых  сводится к следующему.

Во-первых,  воинские  чины  и  звания  — это  составная  часть  воинских

традиций,  исторически  сложившаяся  в  армии  и  на  флоте.  Отечественные

воинские чины получили  свое рождение  вместе  с военной организацией нашего

государства.  В  процессе  становления и развития они прошли несколько этапов,

которые соответствовали  изменениям и в вооруженных  силах.

С  реформированием  армии  Петром  I  начинает  складываться  система

воинских  чинов,  закрепленная  Табелью  о  рангах  1722  г.  На  протяжении

XVIII  в.  в  истории  России  происходит  частая  смена  правителей,  практически

каждый  из которых  вносит свои изменения в Табель  о  рангах.
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В  XIX  в.  происходит  упорядочение  системы  воинских  чинов.  Система

офицерских  чинов  в  это  время  приобретает  более  стройный,  единообразный  и

приспособленный к реальным  потребностям  воинской иерархии  вид.

На  третьем  этапе  (конец  XIX  -  начало  XX  в.)  происходят  серьезные

изменения  в  системе  офицерских  чинов,  которая  еще  более  упрощается  и

унифицируется.  Табель  о рангах  принимает  окончательный  вид  и остается  уже

без изменений до  1917  г.

Во-вторых,  системный  подход  в  изучении  воинских  чинов  и  званий

Русской  армии  и  флота  способствует  более  глубокому  уяснению  содержания  и

сущности  понятий  «воинские  чины»  и  «воинские  звания».  До  настоящего

времени по этому  вопросу  у  исследователей  нет полной  определенности.

Существующие  подходы  к  определению  содержания  категорий

«воинские  чины»  и  «воинские  звания»  требуют  более  углубленного  изучения.

Предлагаемая  автором  интерпретация  данных  понятий, сделанная  в  настоящем

исследовании,  одна из попыток в этом направлении.

В-третьих,  развитие  вооруженных  сил  на  протяжении  многовековой

истории  нашего  государства  способствовало  развитию  воинских  чинов  и

званий.  Этот  процесс  находится  под  влиянием  ряда  факторов  социально-

политического  и военного  характера.

К  группе  факторов  социально-политического  плана  можно  отнести

характер  целей  и  задач  внешнеполитической  деятельности  государства,

изменения,  происходящие  в  социально-политическом  устройстве  страны;

национальный  характер  личного  состава  вооруженных  сил.  Воздействие  этих

факторов  указывает  на  укрепление  связи  военной  организации  с  населением  и

общественной жизнью  страны.

К  группе  факторов  военного  характера,  под  воздействием  которых

протекали  изменения в  воинских чинах  и званиях  Русской  армии и флота  автор

относит  изменение  порядка  комплектования  личным  составом  армии  и  флота,

совершенствование  вооружения  и военной техники, изменение тактики  боевого
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применения  войск,  развитие  организационно-штатной  структуры  армии  и

флота;  опыт военного строительства  западноевропейских  государств.

Влияние указанных  факторов на воинские чины  и звания  способствовало

их  качественным  изменениям, которые  находили  свое  отражение  в  следующих

тенденциях.  Первая  тенденция  выражалась  в  упразднении  специальных  чинов

(в  артиллерии,  флотских  корпусах)  с  заменой  на  общеармейские  или

общефлотские.  Вторая  тенденция  проявлялась  в  сокращении  самого  число

общеармейских  чинов.  Третья  тенденция  состояла  в  том,  что  сводилась  к

минимуму разница в высоте  класса одних и тех  же чинов в разных  родах  войск.

В-четвертых,  анализ  происхождения  воинских  чинов  способствует

установлению  исторической  справедливости  в  старшинстве  чинов.  У  ряда

историков  складывается  неправильное  представление  о  том,  что  чин  генерал-

майора  ошибочно стоит  ниже чина  генерал-лейтенанта.  Историк Л.Е. Шепелев

считает,  что  данная  ошибка зародилась  в  системе  западноевропейских  чинов и

позаимствована нами в конце XVII  в.  '

Однако  анализ  изученного  автором  материала  показал,  что  данная

система  старшинства  чинов  вполне  оправдана  и  традиционна  для  всех  рангов

воинских  формирований Русской армии.

Так,  в  роте  командовал  — капитан  (букв,  военачальник),  ему  помогал

поручик  (т.е.  порученец)  или  лейтенант  (букв,  заместитель),  также  в  роте

полагалось  быть  еще одному ротному  офицеру -  прапорщику (знаменосцу).

В  полку  была  такая  же  «тройная»  система:  командовал  полком  -

полковник,  у  него  был  помощник  —  большой  полковой  поручик  (позднее

полуполковник  и  подполковник), также  полагалось  иметь  в  полку  еще  одного

старшего  офицера -  майора (букв, старший).

Тот  же  принцип  действовал  и  среди  генеральских  чинов:  главным  в

армии  был  генерал  (букв,  главный),  ему  полагалось  иметь  заместителя  —

генерал-лейтенанта  (букв,  заместитель  главного)  или  помощника  -  генерал-

поручика  (букв,  порученец  главного),  и  по  полной  аналогии  с  полковой  и
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ротной  системой полагалось  иметь  еще одного офицера — генерал-майора  (букв,

главный  старший офицер).

Позднее  появились и другие чины: бригадир,  штабс-капитан,  подпоручик

и  т.п.,  но  основной  принцип  старшинства  чинов  остался  неизменным  на

протяжении всей истории российских Вооруженных  Сил.

В-пятых,  в  середине  декабря  1917  г.  завершилась  ликвидация  системы

воинских  чинов императорской России, разработанная  в  основе  своей  Петром I

и  просуществовавшая  более  двух  столетий. Но период  «бесчинствования»  был

недолгим.  Отсутствие  персональных  воинских  званий  весьма  затрудняло

порядок  прохождения  службы  и вызывало  путаницу.

Отменив  старую систему  воинских чинов, Советское правительство  уже  в

1935  г.  частично возвращается  к ней (постановлением ЦИК и  СНК СССР от  22

сентября  1935  г.  введены  (по  сути,  возвращены)  воинские звания —  лейтенант,

капитан,  майор,  полковник),  а  главное  -  наследует  основные  принципы

Петровской  Табели о  рангах:

1) Появляются «звания-должности»  (комдив, комкор, командарм и т.п.).

2)  Вновь  возрождается  (более  чем  через  100  лет),  отмененный Павлом  I

чин бригадира -  в новом наименовании -  комбриг.

3)  Возвращаются  воинские  звания:  лейтенант,  старший  лейтенант,

капитан,  майор,  полковник,  капитан-лейтенант,  капитан  III  ранга,  капитан  II

ранга,  капитан  I  ранга  (постановление  ЦИК  и  СНК  СССР  от  22  сентября

1935  г.);  подполковник  (от  1  сентября  1939  г.);  генерал-майор,  генерал-

лейтенант, контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал  (от 7 мая  1940  г.).

4)  Указом  Президиума  ВС  СССР  от  26  июня  1943  г.  введено  высшее

воинское звание -  Генералиссимус  Советского  Союза, стоящее, как и в царской

армии  над всей системой воинских званий.

5)  Как  и  в  Табели  о  рангах  (разделенной  на  чины  по  родам  войск  -

сухопутные,  морские, кавалерийские, артиллерийские  и т.п.)  система  воинских

званий  СССР  1935  г. разделена  по родам войск и службам  -  сухопутные  войска,
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военно-морские  силы,  военно-политический  состав,  военно-хозяйственный  и

административный  состав,  военно-медицинский  состав,  военно-ветеринарный

состав,  военно-юридический  состав  и т.п. со  своими  специфическими званиями

по каждому  составу.

6)  Вводится  и своеобразный  прообраз  гвардейских  чинов  (бывших  на  два

класса  выше  пехотных)  -  звания  органов  государственной  безопасности  (так

сержант  государственной  безопасности  равен  армейскому  лейтенанту,

лейтенант  государственной  безопасности  -  капитану,  майор  государственной

безопасности -  полковнику).

7)  21  мая  1942  г.  введены  гвардейские  воинские  звания  (но  без

преимуществ  над остальными  воинскими званиями).

8)  С  1943  г. восстановлена  категория  офицеров.

Таким образом, Петровская Табель  о рангах  не исчезла,  а «возродилась»  в

новом  виде,  и,  по  своей  сути,  действует  и  в  современной  армии.  Это  был

сложный эволюционный процесс, который продолжается  и в наше время.

Все  это  показывает  уникальность,  востребованность,  актуальность,

унификацию  разработанной  Петром  I  системы  воинских  чинов.  Это  поистине

достояние России, гордость  отечественных  Вооруженных  Сил.

В-шестых,  государственные  органы  играли  значительную  роль  в

становлении  и развитии  системы  воинских  чинов  и званий. Анализ  документов

и  литературы  по  проблеме,  проведенный  автором,  позволил  выделить  три

основные  направления  в  деятельности  государственных  органов  по

становлению  и  развитию  системы  воинских  чинов  и  званий:  1)  развитие

содержания  понятия  «офицерские  чины»;  2)  организация  комплектования

офицерского  корпуса;  3)  повышение  социального  статуса  офицеров  и  их

стимула  к  службе.

Анализ  деятельности  государственных  органов  по  становлению  и

развитию  системы  воинских  чинов  показал,  что  она  строилась  на

дифференцированном  подходе  к  различным  родам  войск  и  категориям
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военнослужащих.  К  началу  XX  в.  в  ходе  проведенных  изменений  были

устранены  неудобства  и  несообразности,  происходившие  из  несоответствия

классов  одних  и  тех  же  чинов  в  разных  родах  войск,  и  установлена  единая

стройная  система;  практика  производства  в  офицеры  приняла,  в  общем,

современный  вид.  Все  это  сделало  порядок  чинопроизводства  более  четким,

регулярным  и однообразным.

Настоящее  исследование  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в  целом

деятельность  органов  государственного  и  военного  управления  показала  свою

эффективность  в  становлении  и  развитии  воинских  чинов  и  званий.  Об  этом

свидетельствует  и  тот  факт,  что  многие  воинские  чины  стали  основой  для

системы воинских званий Вооруженных  Сил СССР  и Российской Федерации.

В  решении  задач  строительства  современных  Вооруженных  Сил

Российской  Федерации  могут  оказаться  полезными  и  некоторые  исторические

уроки,  извлеченные  из  проведенного  исследования  и  сделанных  по  нему

выводов.

Урок  первый.  В  основе  системы  воинских  званий  Вооруженных  Сил

Российской  Федерации  должна  лежать  государственно-патриотическая

идеология,  имеющая  прочные  научные  и  духовные  основы  и  опирающаяся  на

прогрессивные национальные, в том  числе военные, традиции. Исходя из чего:

— должна  реализовываться  единая  государственная  политика  в  области

пропаганды  воинских  званий  российских  Вооруженных  Сил,  истории  их

появления  и развития;

—  широко  использоваться  в  процессе  исследования  истории  воинских

чинов  Русской  армии  методологическая  база  совокупности  общенаучных  и

специальных  методов;

—  государственными  органами  управления  должны  обеспечиваться

социально-экономические  условия  для  повышения  престижности  профессии

защитника  Отечества;
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-  военными  органами  управления  должны  организовываться

воспитательная  работа  по  формированию  у  военнослужащих  гордости  за

присвоенное  воинское  звание,  уважения  к  воинским  званиям  подчиненных  и

начальников,  и  на  основе  этого  -  взаимного  уважения  между  всеми

военнослужащими;  воспитание  высокой  культуры  и  выдержанности,

соблюдение  воинской чести.

Урок  второй.  Исторический  опыт  показывает,  что,  в  исследуемые  годы,

несмотря  на  проведенные  мероприятия  по  повышению  престижа  военной

службы,  все  же  не  удалось  в  полной  мере  осуществить  мероприятия  по

повышению социального  статуса офицеров.

Значительные  перемены,  произошедшие  в  стране  за  последнее  время,

оказали  существенное  влияние  на  многие  сферы  жизни  и  деятельности

государства.  Попытки  неоднократного  реформирования  Вооруженных  Сил

Российской  Федерации,  которые  привели  к  значительному  сокращению  их

численного состава,  к изменению организационно-штатной структуры  и уровня

боевой  готовности,  позволяют  говорить  сегодня  о  настоятельной

необходимости  повышения  боевого  потенциала  армии  и  укрепления

обороноспособности страны в целом.

Для  качественного  обеспечения  высокого уровня  условий  службы  и  быта

офицерского  состава  необходима  четко  продуманная  и  единая

централизованная  система  социальной  защиты  военнослужащих,  способная

обеспечить удовлетворение  всех  потребностей личного состава  армии и флота.

Урок  третий.  Во  времена  резких  перемен  в  политической жизни  страны,

неосмотрительность  государственного  руководства  в отношении традиционных

устоев  армии может  привести к самым печальным  последствиям.

К  середине  декабря  1917  г.  завершилась  ликвидация  системы  воинских

чинов  императорской  России,  разработанная  в  основе  своей  Петром  I  и

просуществовавшая  более  двух  столетий.  Новая  военная  политика,

направленная  на  демократизацию  армии,  без  учета  сложившейся  в  стране
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обстановки,  привела  к полному разложению  одной из наиболее  сильных  армий

мира.

Урок  четвертый.  На  долю  нашего  Отечества  за  его  многовековую

историю  выпало  немало  тяжелых  испытаний.  На  протяжении  столетий  для

сменяющих  друг  друга  несчетных  поколений  центральной  задачей  оставалось

расширение  и  упрочение  Российского  государства,  что  не  было  самоцелью,  но

являлось,  по  сути,  средством  выживания  народов,  населяющих  огромное

евроазиатское  пространство.  В  этом  смысле  история  России  и  ее  военная

история есть  понятия не только пересекающиеся, но и во многом  совпадающие.

Через  всю  историю Русской  армии неразрывной нитью  вплетена  история

воинских званий. Чины и звания являлись и являются по сей день социальными

феноменами  и  несут  на  себе  печать  своего  общества,  своего  времени.  В  них

отражено  «социальное  лицо»  эпохи,  конкретного  исторического  времени.  По

ним можно определить  уровень развития самого  общества.

Причины  и  принципы  их  возникновения,  их  эволюция  позволяют

всесторонне  представить  исторический  процесс,  приблизиться  к  пониманию

мировоззрения  человека  прошлого,  раскрыть  закономерности  его  мышления,

смысл  его  поступков,  подойти  к  изучению  социальной  психологии  отдельных

слоев общества,  их  менталитета.

Чины  и  звания  и  по  сей  день  играют  существенную  роль  в  развитии

общества.  Социально-политические  и  экономические  изменения,

происходящие  в  сегодняшней  России,  исключительно  масштабны.  Ныне

закладываются  основы  для  будущего  развития  страны.  При  этом  следует

опираться  на  имеющийся  колоссальный  исторический  опыт.  Мы  остро

нуждаемся  в  его рациональном анализе  и извлечении из него  соответствующих

уроков.

Урок  пятый.  Реформирование  вооруженных  сил  и  всей  оборонной

системы  в  столь  сложной  ситуации  в  стране  и  во  всем  мире  требует
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максимально  взвешенного  и  научно  обоснованного  подхода  и  учета

исторического  опыта.

Исторический  подход  необходим  для  объяснения  настоящего  и

прогнозирования  будущего.  Исторические  изыскания  служат  необходимой

базой для всех последующих  исследований.

Народам  России приходилось  много  раз отражать  иноземные  нашествия.

Для этого  всегда  были нужны  армия и флот. Россия накопила богатейший  опыт

разрешения  огромного  комплекса  вопросов  военных  реформ  и  строительства

вооруженных  сил. Этот  бесценный опыт нуждается  в тщательнейшем  изучении

и учете для решения насущных  задач  сегодняшнего дня.

История  развития  воинских  званий  представляет  собой  богатейший

живой  исторический  материал  для  исследования.  Нельзя  уверенно  идти  в

будущее,  пока  опыт  истории  не  открыл  нам глаза  на  характер  и  тенденции

развития  вооруженных  сил, всего  государства.  Военная  история  — один  из

фундаментальных  компонентов современной военной реформы.

Изложенные  выше  выводы  по диссертации  и  вытекающие  из них уроки

позволяют представить  ряд практических рекомендаций.

1. Отмечая  отсутствие  в отечественной  исторической науке  исследований

по  проблеме  воинских  чинов  и  званий,  представляется  необходимым

проведение  диссертационного  исследования,  целиком  посвященного воинским

чинам  и  званиям  (с  Древней  Руси  до  Российской  Федерации  и  с  солдата  до

генералиссимуса).

В  этой  связи  автор  считает  целесообразным  с  позиций  современной

исторической  науки  обобщить  огромный  малоизученный  материал  по

рассматриваемой  проблеме,  находящийся  в  архивах,  и  прежде  всего  в

Российском  Государственном  военно-историческом  архиве,  и  создать  на этой

основе  с  использованием  достижений  исторической  мысли  ряд

фундаментальных  научных  трудов,  посвященных  изучению  различных

аспектов исторического развития системы воинских чинов и званий.
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Необходимо  провести  сравнительный  анализ  систем  воинских  званий

мировых  держав  для  установления  соответствия  званий  в  разных  странах,  с

целью  недопущения  на  государственном  уровне  понижения  ранга

отечественных  военачальников  по  сравнению  с  иностранными  (так  из-за

отсутствия  в  российских  Вооруженных  Силах  звания  бригадного  генерала,  на

официальном  уровне  в  средствах  массовой  информации генерал-лейтенант  ВС

РФ  приравнивается к иностранному  генерал-майору).

Необходимо  также  расширить  тематику  и  объем,  улучшить  научную

основу  публикаций  по  данной теме.  В  ряду  наиболее  актуальных  проблем  для

разработок на диссертационном уровне, могли бы  быть:

—  чины  в  русских  вооруженные  силах  IX—XVII  вв.:  историческое

исследование;

—  деятельность  органов  советского  государственного  и  военного

управления  по  созданию  и  совершенствованию  системы  воинских  званий  в

1917-1991  гг.;

— становление и развитие системы казачьих чинов в XVII — начале XX  вв.

2.  Автор  диссертации  считает,  что  поскольку  современная  трактовка

понятийно-категориального  аппарата  системы  воинских  чинов  и  званий

характеризуется  некоторым  количеством  вариантов,  разнообразием  и

неоднозначностью  его  содержания,  рассматривается  разными  исследователями

субъективно,  в  зависимости  от  их  личной  компетентности,  назрела

необходимость  выработать  на  основе  новейших  разработок  отечественной  и

зарубежной  научной мысли единые подходы к определению понятий.

В  этом  свете  разработка  и  научное  обоснование  «систем  социального

этикета»  как  вспомогательной  исторической  дисциплины  (изучающей,  в  том

числе  и  воинские чины  и звания), ее  методологических  и теоретических  основ

является актуальной задачей  отечественной исторической науки.

Социальные  отношения,  как  правило,  оформляются  определенными

системами  социального  этикета:  званиями,  чинами,  наградами,  титулами,
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знаками  различия  и  т.д.  Создание  и  развитие  этих  систем  непосредственно

связано  с  эволюцией  социально-политического  строя  и  является,  поэтому,

неотъемлемой  составной  частью  исторического  процесса.  Вместе  с  тем  знание

систем  социального  этикета  имеет  прикладное  значение.  Историк,  для  того

чтобы  понять  исторический  источник, должен  знать,  чем  стольник  отличается

от  детей  боярских  или  от  окольничего,  кем  был  коллежский  асессор  или

секунд-капитан,  румор-мейстер  или  генерал-кригсцалмейстер,  генерал-

фельдмаршал-поручик  или  генерал-штабс-квартирмейстер.

3.  В  нынешних  условиях  качественная  подготовка  молодого  поколения

офицеров  к  защите  Отечества  невозможна  без  воспитания  у  них  гордости  за

свою  принадлежность  к  офицерскому  корпусу  и  ношению  высокого  звания

российского  солдата.

Решению  этой  задачи  могла  бы  содействовать  подготовка  и  введение  в

программу  изучения  предмета  «история  Отечества»  в  военно-учебных

заведениях  Министерства  обороны  России  темы  «Становление  и  развитие

отечественной  системы  воинских  званий»,  использовав  при  этом  материалы

настоящего исследования.

Кроме  того,  фактологическая  база диссертации  может  быть  использована

в рамках  общественно-государственной  подготовки  и информирования личного

состава  вооруженных  сил.

4.  Отсутствие  эффективной системы  военно-патриотического воспитания

у  допризывной молодежи  приводит к нежеланию служить  в армии. Необходимо

шире  использовать  мероприятия, проводимые  в ознаменование памятных дат  и

событий  в жизни государства,  пропагандировать  воинские традиции и  ритуалы,

рассказывать  об истории возникновения и развития воинских званий.

Целесообразно,  чтобы  на  страницах  журнала  «Ориентир»,  «Военно-

исторический  журнал»,  газеты  «Красная  Звезда»  была  постоянная  рубрика,

рассказывающая  об  истории  воинских  званий  российских  Вооруженных  Сил.

Знание  истоков  воинских  чинов  должно  положительным  образом  повлиять  на
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формирование  гордости  за  принадлежность  к  вооруженным  силам,  своему

Отечеству.

5.  Исходя  из  исторического  опыта  становления  и  совершенствования

воинских  званий,  автору  диссертационного  исследования  представляется

необходимой  практическая  реализация  в  Вооруженных  Силах  Российской

Федерации:

—  введение  для  выпускников  военно-учебных  заведений  системы

разрядов  в  целях  стимулирования  высококачественного  обучения  по  примеру

дореволюционной армии России:

выпускающимся  по  1 разряду  (со  средним  баллом  4,6  -  5,0)  присваивать

воинское  звание  «лейтенант»  с  вычетом  1  года  для  получения  следующего

воинского  звания;  по  2  разряду  (со  средним  баллом  4,0  -  4,5)  -  присваивать

воинское  звание  «лейтенант»  с  вычетом  6  месяцев  для  получения  следующего

воинского  звания;  по  3  разряду  (со  средним  баллом  3,0  — 3,9)  -  присваивать

воинское звание  «лейтенант»;

— рассмотрение вопроса о возможности восстановления воинского звания,

занимающего  положение  между  полковником  и  генерал-майором,  по  примеру

российской  армии  XVIII  в.,  Красной  Армии  1922-1940  гг.,  большинства

иностранных  армий.  Целесообразность  такого  нововведения  объясняется

сокращением  большого  числа  генерал-майорских  должностей  в  Вооруженных

Силах  России,  следствием  чего  стало  резкое  увеличение  полковничьих

должностей  —  от  командира полка до  заместителя  командующего  родом  войск.

Воинское  звание  полковник  присваивать  командирам  полков,  начальникам

отделов  и им  равным;  новое  воинское звание  присваивать  командирам  бригад,

начальникам  испытательных  центров,  заместителям  командующих  армиями,

заместителям  командующих  родом  войск  (не  имеющим  генерал-майорской

должности)  и им равным.
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Необходимо  сформулировать  наименование  нового  звания  (в  различные

периоды истории это были:  бригадир,  старший полковник, комбриг,  бригадный

генерал).

Исторический  опыт  свидетельствует,  что  в  1847  г.  Николаем  I

предпринималась попытка установить  чин старшего  полковника; правительство

нового  советского  государства  в  1935  г.  установило  звание  комбрига  в  РККА.

Введение  нового звания поможет  устранить  несообразности, происходящие  из-

за несоответствия  генеральских званий в разных  странах.

Таким  образом,  исследование  избранной  проблемы,  а  также  изложенные

по  ее  результатам  выводы,  уроки  и  практические  рекомендации

свидетельствуют  о  значительном  положительном  опыте,  накопленном  в

процессе создания и совершенствования системы воинских чинов и званий.

Проведенное  исследование  и  сделанные  выводы  в  определенной  степени

могут  способствовать  совершенствованию  и  дальнейшему  развитию

отечественной  исторической  науки  и  ее  военной  составляющей,  реализация

практических  рекомендаций  будет  способствовать  качественному  обновлению

современных  Вооруженных  Сил  России  и  укреплению  обороноспособности

государства.
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чинами ратных  людей  за службу  и раны».

4.  № 529. Указ  Алексея  Михайловича  от  3  сентября  7181  /  1672 г.  «Память

Дьякам.  О  посылке  грамот  к  Боярину  Ромодановскому  и  Воеводам,  с
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прежних  чинов в  укоризну».

6.  №  905.  «Соборное  деяние  об  уничтожении  местничества»  от  12  января

7190/1682  г.
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7.  №  1563.  Указ  Петра  Алексеевича  от  27  декабря  7205  /  1696  г.  «Именный -  О

пожаловании  Боярина  Шеина,  Адмирала  Лефорта  и  Генерал  Коммисара

Головина вотчинами, за их  службу  в походе  под  Азовом».
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8.  № 2267.  «Инструкция  и Артикулы  военные Российскому  флоту» от  1710  г.
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13.  №  3122.  Указ  Петра  Алексеевича  «Именный. -  Об  определении  на  каждый

воинский  корабль  одного  писаря  или  Секретаря,  об  отставке  от  верфи

целовальников  и  об  определении  на их  место  школьников, о  учении  детей

матросских  Артиллерии,  а  матросов  грамоте  и  Арифметике  и  об

упражнении  молодых  матросов  зимою  во  всем  том,  что  до  их  службы

принадлежит»  от 28  ноября  1717  г.

Том  VI

14. № 3485.  «Морской  Устав»  от  13 января  1720  г.
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15.  №  3890.  «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,  однакож  Воинские

выше  прочих,  хотя  б  и  старее  кто  в  том  классе  пожалован  был»  от  24

января  1722  г.

Том  VII

16.  №  4876.  Указ  Екатерины  I  «Именный,  объявленный  Военной  Коллегии

Князем  Меншиковым.  -  О  штате  для  73  человек  вновь  учрежденных

кавалергардов»  от 30  апреля  1726  г.

Том VIII

17.  №  5623.  «Высочайше  утвержденный  доклад  Князя  Голицына.  -  О

сформировании  Лейб-Гвардии  Измайловскаго полка с  приложением  штата

людей  и жалованья»  от 22  сентября  1730  г.

18.  №  5637.  «Высочайше  утвержденный  доклад  Сената-  О  Генералитетском

штате  и  прочих  чинах  в  каком  числе  оным  быть,  о  даче  деныциков,  о

состоянии  пехотных  и  драгунских  полков,  о  неслужащих,  какое  число

оных  при  полках  содержать  надлежит  и  о  покупке  на  полки  сукон»  от  30

октября  1730  г.

19.  №  5764.  «Высочайше  утвержденное  мнение  Сената,  последовавшее  по

представлению  Воинской Комиссии -  О  Генералитете  и  находящихся  при

них  чинах  и деньщиках,  сколько  в  отмену  табели  1720  года  разсуждается

впредь  быть» от 31  мая  1731  г.

20.  №  5864.  «Высочайше  утвержденная  табель  —  О  сумме  на  жалованье

Генералитету  и  их  штату  и  на  Канцелярии  на  полковых,  гарнизонных,

драгунских  и пехотных  полков Штаб и Обер-Офицерам, действительно  при

командах  обретающимся;  о  причислении  следующих  Унтер-Офицерам  и

рядовым мясных денег  и за соль к их жалованью;  о выдаче Генералитету  из

Генеральнаго  Кригс-Коммисариата,  а  на  полки  полковым  Комиссарам;  о

сумме  на  канцелярские  расходы  по  Генералитетским  Канцеляриям;  о
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выдаче  жалованья  Обер-Комендантам  и  Комендантам  из  армейской

суммы;  об  отпуске  из  Военной  Коллегии  в  Медицинскую  Канцелярию на

приуготовление  для  Армии  медикаментов  суммы,  следующей  за  принятые

в  полки медикаменты»  от 28  октября  1731  г.

21.  №  5900.  «Инструкция  определенным  при  армии  Генерал-Инспектору  и

Военным Инспекторам» от  7 декабря  1731  г.

Том XLIII. Часть  первая

22.  К  №  3511.  «Генералитет  или  табель  о  полевой  армии.  -  Высочайше

утвержденное  штатное  положение  о  Генералитете,  Генеральном  Штабе,

полевой  Армии  и  гарнизонных  полках,  или:  Табель  о  полевой  армии  и

гарнизонных  полках,  а  именно  какому  числу  впредь  быть  непременно:

Генералитету  и  Генеральному  Штабу,  драгунским  полкам,  в  каком

трактаменте,  и  о  провианте  и  рационах  и  о  всей  аммуниции  и  о  ценах

каждой  вещи  порознь,  и  что  всего  на  содержание  всей  полевой  армии  и

гарнизонов  надлежит  быть  в  год  денег  и  почему  по  разчислению  той

Генеральной  суммы  на  каждаго  драгуна  и  солдата  прийдет,  ради

расположения всей армии на число душ  мужеска  пола»  от  9 февраля  1720г.

23.  К № 4876.  «Штат  для  семидесяти  трех  вновь учрежденных  Кавалергардов.  -

Кавалергардия  имеет  состоять  в полном  числе».

24.  К №  5277.  «Штат  или Аншталт  Инженернаго Корпуса,  Школы  и Конторы,

також и Минерной роты»  от 3 июня  1728  г.

25.  К  №  5591.  «Высочайше  утвержденный  доклад  Сената.  Об  определении

Кавалергардскому  Корпусу  жалованья  против  рангов  Гвардии  Офицеров»

от 20  июля  1730  г.

26.  К  №  5680.  «Примерная  табель,  утвержденная  Сенатом.  О  содержании

Украинских полков»  от 22 января  1731  г.

27.  К  №  5902.  «Штаты  Лейб-Гвардии  Преображенскаго,  Семеновскаго  и

Измаиловскаго полков»  от 9 декабря  1731  г.
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28.  К  №  5907  и  6203.  «Штаты  Лейб-Гвардии  Коннаго  полка»  от  15  декабря

1731  г.  и 2  октября  1732  г.

29. К № 6051.  «Табель  о содержании кирасирскаго полка, - коликое число каких

чинов  в  том  полку  в  мирное  время  имеет  быть  и  к  тому  в  военное  время

прибудет  и  почему  каким  чинам  жалованье,  також  и  рационов  по

нынешнему  положению  назначено  и за  оные рационы в  год  суммы»  от  12

мая  1732  г.

Том XLIV. Часть  первая

30.  К  №  2449.  «Сенатский  указ.  — О  сборе  мастеровых  людей,  заготовлении

припасов  для  С.П.Б.скаго  Адмиралтейства,  жалованье  служащим,  и  о

прочих расходах  на содержание  Флота»  от 9 ноября  1711  г.

31.  К №  6285.  «Высочайше  утвержденный  доклад  Морской Комиссии. О  числе

Офицеров  и  Морских  служителей,  на  кораблях,  фрегатах,  прамах  и

бомбардирских  судах»  от 21  декабря  1732  г.

32.  К  №  6292.  «Высочайше  утвержденный  доклад  Воинской  Морской

Коммиссии.  О  штатном  числе  чинов  во  флоте  и  об  употреблении,  вместо

прежних  трех, одного Белаго флага»  от 29 декабря  1732  г.

33.  К  №  6568.  «Высочайше  утвержденный,  по  докладу  Правительствующаго

Сената,  штат  и  при  оном  табели,  по  коим  следует  учредить  при  флоте

Корпус Морской Артиллерии»  от 22  апреля  1734  г.

б) Сборники документов,  уставы

1. Алфавитный  указатель  Общего  морского списка. -  СПб.,  1900.

2.  Военно-статистический  ежегодник  армии  за...  1910-1912  гг.  -  СПб.,  1911—

1914.

3. Военно-статистический сборник. -  СПб.,  1871.

4. Военный список октября 29-го дня  1800  г. -  СПб.,  1800.

5. Воинские уставы  для пехоты. — Варшава,  1902.

6. Воинский устав  о гарнизонной службе.  -  СПб.,  1884.
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7. Воинский устав о полевой пехотной  службе  в мирное время. -  СПб.,  1858.

8. Воинский устав  о строевой пехотной службе.  — СПб.,  1862.

9.  Воинский  устав,  составленный  и  посвященный Петру  Великому  генералом

Вейде  в  1698  г. -  СПб.,  1841.

10. Высочайшие  приказы о чинах военных. -  СПб.,  1796-1917.

11. Дисциплинарный устав.  — СПб.,  1879.

12.  Обзор  деятельности  Военного  министерства  в  царствование  императора

Александра  III,  1881-1894  гг.  -  СПб.,  1903.

13.  Обзор  деятельности  морского  ведомства  за  царствование  императора

АлександраIII,  1881-1894 гг.-СПб.,  1901.

14.  Обзор  деятельности  Морского  управления  в  России,  1855-1880  гг.  -  СПб.,

1880.

15. Общий морской список. -  СПб.,  1885-1907. -  Ч.  1-13.

16.  Ранговый  список  генералитету  и  штаб-офицерам.  По  16  апреля  1800  г.  -

СПб.,  1800.

17. Российское законодательство  Х-ХХ  вв.: В  9 т. -  М.,  1986.

18. Сборник сведений для лиц государевой  свиты. -  СПб.,  1911.

19. Свод военных постановлений  1869  г. -  СПб.,  1907:

Книга  1. Военное министерство и особые высшие военные установления.

Книга  5. Устройство  и состав  войск, и управление ими.

Книга  6.  Комплектование  войск,  управлений  и  учреждений  Военного

ведомства.

Книга  7. Прохождение  службы  по Военному  ведомству.

Книга  8.  Награды,  пенсии,  пособия  и  призрение  чинов  Военного

ведомства.

Книга  15. Заведения военно-учебные.

20.  Список армейским и гарнизонным штаб-офицерам на... — СПб.,  1798-1799.

21.  Список армейским офицерам по полкам и батальонам. — СПб.,  1797.

22.  Список армейскому генералитету  на... -  СПб.,  1797-1800.
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23.  Список  Воинскому  департаменту  и  находящимся  в  штате  при  войске,  в

полках  гвардии,  в  артиллерии  и  при  других  должностях  генералитету,

шефам  и  штаб-офицерам,  такожде  кавалерам  Военного  ордена  и

старшинам в иррегулярных  войсках на... -  СПб.,  1769-1796.

24.  Список всем  полковникам российской армии  по  старшинству  на...  -  СПб.,

1817-1827.

25. Список генералам  по старшинству на... -  СПб.,  1838-1916.

26.  Список  генералам,  штаб-  и  обер-офицерам  всей  российской  армии  с

показанием чинов, фамилий и знаков отличия на... -  СПб.,  1828-1832.

27.  Список генералитету  и штаб-офицерам по старшинству.  -  СПб.,  1801.

28.  Список генералитету  по старшинству  на...  -  СПб.,  1801-1834.

29.  Список  личного  состава  судов  флота,  строевых  и  административных

учреждений  морского ведомства  на... -  СПб.,  1828-1916.

30. Список майорам по старшинству на...  -  СПб.,  1838-1887.

31.  Список находящимся  в  штате  при войске, в  полках  гвардии  и  в  артиллерии

генералитету  и штаб-офицерам на...  -  СПб.,  1767—1768.

32. Список подполковникам по старшинству  на... -  СПб.,  1838-1914.

33.  Список полковникам по старшинству на... -  СПб.,  1838-1916.

34.  Список штаб-офицеров по старшинству на... -  СПб.,  1799-1829.

35.  Столетие  Военного  министерства:  В  13  т.  / Под  общ.  ред.  Д.А.  Скалона.  -

СПб.,  1902-1914.

36. Устав  внутренней службы.  -  СПб.,  1910.

37. Устав  внутренней службы  в пехотных  войсках. -  СПб.,  1877.

38. Устав  Императорского шляхетского  кадетского  корпуса. -  СПб.,  1766.

39. Устав  о воинской повинности. — СПб.,  1874.

40. Уставы  Петра Великого. — М.,  1949.

41.  Устав  полевой  службы  и  наставление  для  действий  в  бою  отрядов  из  всех

родов оружия. -  СПб.,  1901.

42. Учение  и хитрость  ратного строения пехотных  людей.  1647.
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Архивные документы и материалы

а) Российский государственный военно-исторический архив

1. Фонд 1. Канцелярия Военного министерства:

опись 1, том 1, дело 218.

том 2, дело 2761;

том 3, дело 3804;

том 4, дело 7924;

том 5, дело 12443;

том 6, дело 15249, 16785;

том 7, дело 20064, 21254;

том 8, дело 23645;

том 9, дело 27004, 27053;

том 10, дело 31575;

дело 32457, 32527, 33950;

дело 35654, 36303, 36347;

дело 49668;

дело 56110;

дело 58878, 59378;

дело 60190, 60406, 60445, 60460;

дело 61755, 62079;

дело 62429, 63139;

дело 63958, 64810;

дело 68004;

дело 70905;

дело 71451, 71985, 72004;

дело 74677, 74680, 74797, 74812;

дело 76930;

дело 413;

том

том

том

том

том

том

том

том

том

том

том

том

том

том

том

11,

12,

23,

29,

31,

32,

33,

34,

35,

37,

39,

40,

42,

43,

44,
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том  46, дело  892.

2.  Фонд 20. Воинская экспедиция Военной  коллегии:

опись  1, дело  713,  1020.

3.  Фонд 25. Военная  канцелярия цесаревича  Константина  Павловича:

опись  1/160,  дело  189;

опись 2/161,  дело  331.

4.  Фонд 35. Канцелярия начальника Главного  штаба  е.и.в.:

опись  1, дело 41;

опись  3, дело  314,  1301,  1457.

5.  Фонд 52. Потемкин-Таврический  Григорий  Александрович:

опись  1, дело  46.

6.  Фонд  154.  Аракчеев  Алексей  Андреевич:

опись  1, дело  927.

7. Фонд 395.  Инспекторский  департамент:

опись  51/566, дело  468.

8.  Фонд 396.  Комиссариатский  департамент:

опись 3, дело  237.

9.  Фонд 400.  Главный  штаб  Военного  министерства:

опись  10, дело  99;

опись  14, дело  15247;

опись  15, дело  4395.

10. Фонд 401.  Военно-учетный  комитет:

опись  2/926, дело  80;

опись  4/928, дело  46.

11.  Фонд 405.  Департамент  военных  поселений:

опись  2, дело  2185,  4627, 5877, 6082,  6104;

опись  6, дело  1636.

12. Фонд 868.  Комитет по образованию  войск при Военном  совете:

опись  1, дело  864.
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13.  Фонд  970.  Военно-походная  канцелярия  е.и.в.  при  Императорской  главной

квартире:

опись  1,  дело  83,  128,  224,  317,  342,  345,  369,  381,  408,  448,  449,  530,  548,

1254;

опись  2, дело  800,  2400;

опись  3, дело  169,  383,  1012,  1084,  1374,  1458.

14.  Фонд  2085.  Штаб  помощника  главнокомандующего  армиями  Румынского

фронта:

опись  1, делоЗ.

15. Фонд 2206.  14-й армейский  корпус:

опись  7, дело  14.

16.  Фонд  2583.  Лейб-гвардии  Преображенский  (с  1917  г.  -  Гвардии

Преображенский)  полк:

опись  1, дело  33,  102,  112,  335,  454.

17. Фонд 3598.  6-й гусарский  Клястицкий  полк:

опись  1, дело  12.

18.  Фонд  7733.  Запасный  батальон  Лейб-гвардии  Волынского  полка  (с

07.1917  г. -  Гвардии  Волынский резервный  полк):

опись  1, дело  101.

19.  Фонд  13140.  Осовецкая  крепость  и  подчиненные  ей  учреждения  и

войсковые  части:

опись  1, дело  396.

20.  Фонд  16119.  Рота  дворцовых  гренадер  (с  1917  г.  -  Георгиевская

гренадерская  рота):

опись  1, дело  1, 3, 4,  7,  8,  9.

б) Государственный  архив  Российской  Федерации

1. Фонд 677.  Александр  III:

опись  1, дело  345, 355,  392,  397,  402, 441,  444.
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2. Фонд 678.  Александр II:

опись  1, дело 438, 448, 450,  456, 472, 475, 476,  487,  495.

в) Государственный  исторический музей  (отдел  письменных источников4)

1. Фонд  155. Материалы генерала  П.Л. Лобко о комплектовании Русской армии:

опись  1, дело  149,  150,  154,  579.

Диссертационные  исследования

1.  Бардыго  Н. С.  Деятельность  органов советского  государственного  и военного

управления  по  созданию  и  совершенствованию  формы  одежды  армии  в

1918-1991  гг.: Дис...  канд. ист. наук. - М . ,  2003.

2.  Гаврищук  В.В.  Строительство  Российской  армии  в  XVIII  в.:

историографическое  исследование: Дис...  д-ра ист. наук. - М . ,  1999.

3.  Глотова  Г.П.  Развитие  воинских  традиций  в  Отдельном  корпусе

пограничной  стражи  (1893-1917  гг.).  Историческое  исследование:  Дис...

канд. ист. наук. -  М., 2001.

4.  Демин  A.M.  Подготовка  офицеров русской  армии в  60-90-е  годы  XIX  века:

Дис...  канд. ист. наук. - М . ,  1994.

5. Еременко  СБ.  Развитие военной организации централизованного  государства

(2-я половина XV  в. -  1-я треть  XVI  в.): Дис...  канд. ист. наук. -  М.,  2003.

6. Кудеикин  В.Ю.  Деятельность  государственных  органов  России по  правовому

регулированию  строительства  армии  (XIX  в.  — февраль  1917  г.):  Дис...

канд. ист. наук. - М . ,  1997.

7. Кузнецов  О.В.  Военная геральдика  в России во второй половине XIX  — начале

XX  вв. Историческое исследование: Дис...  канд. ист. наук. - М . ,  1997.
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Монографии, историческая литература

1.  Автократов  В.Н.  Военный  приказ  (К  истории  комплектования  и

формирования  войск  в  России  в  начале  XVIII  в.)  //  Полтава.  К  250-летию

Полтавского  сражения. — М.,  1959.

2. Бескровный  Л.Г.  Армия  и флот России в начале  XX  в. — М.,  1986.

3. Бескровный  Л.Г.  Русская  армия и флот  в XIX  в. -  М.,  1973.

4. Бескровный  Л.Г.  Хрестоматия  по русской  военной истории. -  М.,  1947.

5.  Виноградов  А.П.,  Гвозд  М.И.,  Федосеев  Ю.В.  История  появления  и  развития

воинских званий, знаков различия и наград.  -  Серпухов,  1999.

6.  Водарскии  Я.Е.  Служилое  дворянство  в  России  в  конце  XVII  -  начале

XVIII  в.  // Вопросы  военной истории России. — М.,  1969.

7. Волков  СВ.  Русский офицерский корпус. -  М.,  2003.

8. Всемирная  история: В 24  т. -  Мн.,  1997-1998.

9.  Габаев  С,  Афанасьев  В.  Воинские  звания  в  царской  армии  //  Военно-

исторический журнал.  -  1940.  — № 9.

10.  Гаврищук  В.В.,  Киселев  А.С.,  Шеин  И.А.  Военная  история.  Ч.  2.

Вооруженные  силы  и  военное  искусство  России  в  войнах  XVIII  в.  -  М.,

2007.

11. Ганичев  П.П.  Воинские звания. -  М.,  1989.

12. Гейсман  П.А.  Краткий  курс  истории  военного  искусства  в  средние  и  новые

века (VI-XVIII  столетия). -  СПб.,  1907.

13. Глинка  В.М.  Русский военный костюм  XVIII  -  начала  XX  века. -  Л.,  1988.

14. Глиноецкий  Н.П.  Исторический опыт развития  офицерских чинов и  системы

чинопроизводства  в Русской  армии  // Военный  сборник. -  1887.  -  № 4.

15. Голицын  Н.С.  Русская  военная история: В  2 ч. -  СПб.,  1877.
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Приложение 1

ВЫПИСКА

из штата  кавалерийских  и пехотных полков,

утвержденного  19 февраля  1711  г.1

П Е Р В А Я  Т А Б Е Л Ь
Предложение  на  пример  о  содержании  полной  армии,  которой  если  быть  в  таком

состоянии,  чтоб  было  Кавалерии  33  полка,  а  Инфантерии  85  полков,  в том  числе  42  полка
полевых  и  43  полка  гарнизонных,  с  полным  числом  Генералов,  Штаб  и  Обер-Офицеров,
которых  ежели  иметь  Штаб  и  Обер-Офицеров  одну  часть  на  полном  Иноземческом,  а две
части на Русском  жалованье.

Генералы,  Штаб  и  Обер-Офицеры

Генералов-Фельдмаршалов
Генералов  полных
Генералов-Лейтенантов
Генералов-Майоров
Бригадиров

Генералов-
Адъютантов

Флигель-
Адъютантов

Генералы-
Аудиторы
Генералы-
Аудиторы-
Лейтенанты
Генералов-
Кригс-
Цалмейстеров
Генералов-
Ваген-
мейстеров

Ранга Подполковничья, Иноземцов
Русских

Ранга Майорскаго, Иноземцов
Русских

Ранга Капитанскаго,  Иноземцов
Русских

Ранга Поручичья, Иноземцов
Русских

Ранга Прапорщичья,  Иноземцов
Русских

Иноземец
Русских
Иноземец

Русских
Иноземец

Русских
Иноземец

Русской
Генералов  Провиант-Мейстеров, Русских
Генералов-
Квартир
мейстеров
Генералов-
Фискалов

Иноземец

Русских
Иноземец
Русской

Число
людям

2
7
7
7
7
3
5
3
4
4
6
5
9
5
9
1
2
1

2
1

2
1

1
3
1

1
1
2

Денежное  жалованье
На  год

каждому
12 000

3 600
2  160
1 800

840
576
250
516
240
216
100
120

80
84
50

816
400
576

250
600

300
440

260
300
600

300
600
300

И  того
всем

24  000
25 200
15  120
12 600
5  880
1 728
1250
1 548

960
864
600
600
720
420
450
816
800
576

500
600

600
440

260
900
600

300
600
600

1 ПСЗ РИ.  Собр.  1 -е. -  Т. IV. -  № 2319.

https://warlib.site/
https://t.me/warlib_site



197

Генералов-
Гевальдигеров
Почт-
Мейстеров

Иноземец
Русской
Иноземец
Русской

Докторов  Иноземцов
Аптекарей  Иноземцов
Генерал
Профосов
Бригады
Аудиторов
Бригады
Майоров
Капитанов
Дегидия

Иноземец
Русской
Иноземцов
Русских
Иноземцов
Русских
Иноземец
Русских

Комисаров  Русских
Генеральных  Писарей  Русских
Коммисарских  и Провиантских  писарей
Старых
Молодых

Итого

1
2
1
1
3
3
1
1
4
8
4
8
1
2
12
16
27
7

20
197

468
300
216
100
936
648
756
400
516
240
576
250
216
100
140
100

468
600
216
100

2  808
1944

756
400

2 064
1920
2  304
2  000

216
200

1680
1600

именно
30
12

210
240

119  258

К А В А Л Е Р И И  3 3  П О Л К А

Полковой  Штаб

Полковников

Подполков
ников

Майоров

Квартер-
мистров

Иноземцов
Русских
Иноземцов
Русских
Иноземцов
Русских
Иноземцов
Русских

Адъютантов

Аудиторов
Иноземцов
Русских

Обозных
Лекарей  Иноземцов
Писарей  Русских
Профосов  Русских

Итого

Число
людям

11
22
11
22
11
22
11
22
33
11
22
33
33
33
33

330

Денежное  жалованье
На  год

каждому
600
300
360
150
300
140

84
60
60

216
100
60

120
50
84

Итого
всем

6 600
6 600
3  960
3  300
3  300
3  080

924
1 320
1980
2  376
2 200
1980
3  960
1 650
2 772

46  002
Ротные Офицеры  и Унтер-Офицеры  и  Рядовые

Капитанов

Поручиков

Прапорщиков

Иноземцов
Русских
Иноземцов
Русских
Иноземцов
Русских

Число
людей

110
220
ПО
220
ПО
220

Жалованья  на год
Каждому

216
100
120

80
84
50

А  всем
23  760
22  000
13 200
17 600

9 240
11000
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Вахмистров
Фуриеров
Каптенармусов
Подпрапорщиков
Капралов  и  Рядовых

Итого
Всего  служащих

Неслужащие:
Писарей
Трубачей
Литаврщиков

Гобоистов
Иноземцов
Русских

Барабанщиков
Лекарей
Профосов
Деныциков
Слесарей
Коновалов
Плотников
Извощиков

Итого  неслужащих
Всего  служащих  и  неслужащих

330
330
330
330

31680
33  990
34  320

330
66
33
33

330
660
330
330

3  102
330
330
330

3  300
9  504

43  824

14.13.21

13.22.4
13.22.4
13.22.4

12

12
30
12
36
12
12
12
12
5

12
12
12
6

4  752
4  514.13.2
4  514.13.2
4  514.13.2

380  160
495 255.6.4
541  257.6.4

3  960
1  980

396
1  188
3  960
7  920
3  960
3  960

18 612
3  960
3  960
3  960

19 800
77 616

618  873.6.4

И Н Ф А Н Т Е Р И Я  4 2  П О Л К А  П О Л Е В Ы Х

Полковой  Штаб

Полковников

Подполков
ников

Майоров

Квартер-
мистров

Иноземцов
Русских
Иноземцов
Русских
Иноземцов
Русских
Иноземцов
Русских

Адъютантов

Аудиторов
Иноземцов
Русских

Обозных
Лекарей  иноземцов
Писарей
Профосов

Итого
Ротные  Офицеры  и  Унтер-Офицеры  и  рядовые
Капитанов Иноземцов

Русских

Число
людей

14
28
14
28
14
28
14
28
42
14
28
42
42
42
42

420

112
224

Жалованье  на  год
Каждому

600
300
360
150
300
140
84
60
60

216
100
60

120
50
84

216
100

Всем-
8 400
8 400
5  040
4  020
4  020
3  920
1  176
1  680
2  520
3  024
2  800
2  520
5  040
2  100
3  528

58  188

24  192
22 400

Жалованье  обозначено  в рублях, алтынах  и деньгах. Запись  14.13.2 означает  -  14 рублей
13 алтын 2 деньги.
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Поручиков

Подпоручиков

Прапорщиков

Иноземцов
Русских
Иноземцов
Русских
Иноземцов.
Русских

Сержантов
Подпрапорщиков
Каптенармусов
Фуриеров
Капралов
Рядовых

Итого
Всего  служащих

Неслужащие:
Писарей

Гобоистов
Иноземцов
Русских

Лекарей
Барабанщиков
Профосов
Кузнецов
Плотников
Слесарей
Деньщиков
Извощиков

Итого  неслужащих
Всего  служащих  и  неслужащих

112
224
112
224
112
224
336
336
336
336

2  016
47 040
51744
52  164

336
42

336
336
672
336
336
336
336

3  612
3  612

10 290
62 454

Всего на Генеральной Штаб на всю конную  и пехотную и
гарнизонную Армию по сему расположению надлежит быть на

дачу жалованья и на покупку  на упалыя места лошадей и на
всякие  припасы

В  том  числе:
На дачу  жалованья
На покупку  лошадей
На всякие  припасы

120
80
84
50
84
50

14.13.2
13.22.4
13.22.4
13.22.4'

12
10.32.4

12
36

10.32.4
10.32.4
10.32.4
10.32.4
10.32.4
10.32.4
10.32.4

6
6

13 440
17 920
9  408

11200
9  408

11200
4  838.13.2

4  596.16
4  596.16
4  596.16

24  192
516 499.6.4
678 487.0.8
736 675.0.8

4  032
1  512

3  689.9.2
3  689.9.2

7  378.18.4
3  689.9.2
3  689.9.2
3  689.9.2
3  689.9.2

21672
21672

78 402.8
815 077.9.2-

2  218 087.19.2

1  970 450.14
58140

189 497.5.2

О содержании Драгунской  роты

Полное  число  Офицеров  и протчих  служащих

Капитан
Поручик
Прапорщик
Вахмистр
Фуриер
Каптенармус
Подпрапорщик
Капралов  и рядовых

Итого

Число
людей

96
103

Денежное  жалованье
Каждому
на  месяц

18
10
7

1.6.4
1.4.4
1.4.4
1.4.4

1

А  на  год
всем

216
120
84

14.13.2
13.22.4
13.22.4
13.22.4

1  152
1  627.14.4
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О  содержании  солдатской  роты

Полное число Офицеров  и протчих  служащих

Капитан
Поручик
Подпоручик
Прапорщик
Сержант
Подпрапорщик
Каптенармус
Фуриер
Капралов
Рядовых

Итого

Число
людей

6
144
158

Денежное
Каждому

на  месяц
18
10
7
7

1.6.4
1.4.4
1.4.4
1.4.4

1
0.30

жалованье
На  год

всем
216
120

84
84

14.13.2
13.22.4
13.22.4
13.22.4

72
1581

2 212.4

Ведомость  что  в Кавалерии полков  и кто  во оных  командиры  и  откуда  на те полки  из
приказов жалованье дается

Название  полкам
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10...

Генеральной  Эскадрон
Лейб-Регимент
Московской
Киевской
Троицкой
Санктпетербургской
Владимирской
Новгородской
Казанской
Астраханской...

Имена  Полковникам1

Подполковник Кропошов
Светлейший  Князь, Бригадир  Гешков
Генерал-Поручик  Рен, Полковник Яковлев
Генерал-Поручик  Боур, Полковник Леонтьев
Полковник  Шереметев
Генерал-Поручик Генекин, Полковник Исупов
Полковник Мещерской
Генерал-Майор Волконской, Подполковник Фондерлин
Подполковник  Пулигний
Фельдмаршал  Поручик Гольц  , Полковник Росш...

Яркий  пример  понятия  «чин»,  как  совмещенного  понятия  звания  и  должности  в
современном  понимании. Здесь  полковниками (т.е.  в  смысле  должности  -  начальниками
полков) определены и подполковник, и бригадир, и даже  генералы).
2 Редчайший  пример воинского  чина  «генерал-фельдмаршал-поручик»  (затем  заменен на
«генерал-фельдмаршал-лейтенант»),  который  имели  всего  два  генерала  за  всю  историю
русской армии.
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Приложение 2

ВЫПИСКА

из штата  артиллерии, утвержденного  8 февраля  1712  г.

Артиллерной Генеральной и полковой  Штаб

Генерал-Фельдцейгмейстер
Генерал-Лейтенант
Генерал-Майор
Полковник
Полуполковник
Майор
Коммисариус у денег  у мундирунга  и над  лошадьми
Подьячих  его, каждому  по 2  рубли
Провиант-мейстер
Подьячих  его

Генерал-
Адъютантов

У  Генерала-Фельдцейгмейстера
У  Генерала-Лейтенанта
У  Генерала-Майора

Секретарий
Канцеляристов  каждому  по 2  рубли

Полковых
Адъютант
Квартирмейстер
Аудитор
Гевалдигер
Его профосов каждому  по  1  рублю
Полковой писарь
Полковой  Лекарь
Его  товарищ
Литаврщик
Барабанщиков
Гобоистов  каждому  по 40 алтын
Пастор
Шталмейстер
Фуриеров  каждому  по 4  рубли
Фурмейстеров  каждому  по 30 алтын
Унтер-Фурмейстеров  каждому  по 20 алтын
Фурлейтов  каждому  по полтине
Обер-Цейхвартер
Унтер-Цейхвартер
Цейхшреберов  одному  2 руб.  другому  1  руб.
Цейхдинеров  каждому  по  1  рублю
Обер-Вагенмейстер

Число
людей

6

20
60
120

2 000
1
1
2
5
1

На месяц

468
318
255
168

68
51
30

4
12

1  Уг
30
20
15
4
4

13
15
15
9
6
3

12
10

1  Уг
1.3.2
7.6.4

10
13
80
54
72

1 000
15
12
3
5

13

На год

5 616
3 816
3 060
2 016

816
612
360

48
144

18
360
240
180
48
48

156
180
180
108
72
36

144
120

18
13.6.4

86.13.2
120
156
960
648
864

12 000
180
144

36
60

156

1 ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т. IV. -  № 2480.
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Унтер-Вагенмейстер
Кузнечной  директер
Кузнечной  мастер
Кузнецов  каждому  по 40  алтын
Лафетной  мастер
Столяров  каждому  по  1 рублю  с половиной
Плотников  каждому  по  1 рублю
Колесной  мастер
Колесников каждому  по 40  алтын
Эширмейстер или шорной мастер
Шорников  каждому  по  1 рублю
Фуршредер
Его товарищ
Оружейников каждому  по 40  алтын
Паникадильщиков
Селельной  мастер
Седельников каждому  по 40  алтын
Коновальных  мастеров
Его товарищ, каждому  по  1 рублю
Подковных  мастеров каждому  по  1 рублю
Зелейной  мастер
Зелейных учеников каждому  30  алтын
Бочарной  мастер
Его подмастерьям каждому  по  1 рублю
Токарному  мастеру
Его подмастерьям каждому  по  1 рублю
Канатному  мастеру
Его подмастерьям каждому  по 30  алтын

Бомбардирская  рота
Капитан
С екунд-Капитан
Поручик
Секунд-Поручик
Штык-Юнкеров  каждому  9  рублей
Сержантов каждому  5 рублей
Фурьер
Цирюльник
Писарь
Капралов, каждому  2  рубли
Ефрейторов каждому  1 рубль  8 алтын 2 деньги
Бомбардиров каждому  40  алтын
Гантлангеров  каждому  1 рубль
Барабанщиков  каждому  30  алтын

Канонирская  1-я  рота
Капитан
Секунд-Капитан
Поручик
Секунд-Поручик
Штык-Юнкеров
Сержантов каждому  по 4  рубли
Фурьер
Цирюльник

1
1
1

20
1
6

20
1
6
1
5
1
1
3
1
1
3
1
3
10
1
4
1
2
1
5
1
3

1
1
1
1
2
4
1
1
1
6
6

30
56
2

1
1
1
1
2
4
1
1  1

9
17
9

24
17
9

20
2

7.6.4
2
5
2
1

3.20
1.6.4

2
3.20
0.40

3
10

1.3.2
3.20
1.20

2
1.6.4

5
1

2.23.2

25
18
15
13
18
20

1.6.4
1.6.4
1.6.4

12
ТА
36
56

1.26.4

25
18
15
13
18
16

1.6.4
1.6.4

108
204
108
288
204
108
204

24
86.13.2

24
60
24
12

43.6.4
14.13.2

24
43.6.4

14.13.2
36

120
13.6.4
43.6.4

18
24

14.13.2
30
12

32.13.2

300
216
180
156
216
240

14.13.2
14.13.2
14.13.2

144
90

432
672

21.20

300
216
180
156
216
192

14.13.2
14.13.2
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Писарь
Капралов, каждому  1 Vi рубль
Ефрейторов  каждому  1 рубль  5 алтын
Канониров  каждому  1 руб.  3 ал. 2  деньги
Фузилеров каждому  30  алтын
Барабанщиков  каждому  30  алтын

2-я, 3-я,  4-я, 5-я, 6-я канонирские  Роты

Минерная  рота
Капитан
Поручик
Секунд-Поручик
Сержантов
Цирюльник
Фурьер
Писарь
Капралов
Ефрейторов  каждому  1 рубль  3 алтына 2 деньги
Рядовых каждому  1 рубль  3 алтына 2 деньги

Петардиры
Капитан
Поручик
Сержантов каждому  5  рублей
Капралов  каждому  2  рубли

Понтовые
Капитан
Поручик
Капралов  каждому  40  алтын
Плотников каждому  1 рубль
Паяльщиков  каждому  1 рубль
Канатчиков  каждому  30  алтын
Кузнецов  каждому  1 рубль
Матросов каждому  30  алтын

Инженерных:
Капитанов  по 25  рублей
Секунд-Капитанов  по  18  рублей
Поручиков  по  15  рублей
Секунд Поручиков по  13 рублей
Кондукторов каждому  по 4  рубли
Батарейных  мастеров каждому  по 2  рубли

Итого
А  ежели  другому  Генерал-Майору  при  Артиллерии
быть, то ему  надлежит
Да его  Адъютанту

Всего  |

1
6
6

25
100
2

1.6.4
9

6.20
27'/2

90
1.26.4

14.13.2
108

82.26.4
330

1  080
21.20

Штат  аналогичен
1-й канонирской  роте

1
1
1
3
1
1
1
4
4

58

1
1
2
2

1
1
2
12
4
2
2
12

2
2
2
2
12
5

4  526

18
13
10
12

1.6.4
1.6.4
1.6.4

6
4.13.2

63.26.4

25
15
10
4

18
12

2.13.2
12
4

1.26.4
2

10.26.4

50
36
30
26
48
10

5  125

216
156
120
144

14.13.2
14.13.2
14.13.2

72
52.26.4
765.20

300
180
120
48

216
144

28.26.4
144
48

21.20
24

129.20

600
432
360
312
576
120

61  510.26.4

3  060
180

64  750.26.4
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Приложение  3

ВЫПИСКА

из  Воинского Устава, утвержденного  30  марта  1716  г.1

Божиею  милостию  Мы  Петр  Первый,  Царь  и  Самодержец

Всероссийский, и проч. и проч. и проч.

Понеже  всем  известно,  коим  образом  Отец  Наш,  блаженныя  и

вечнодостойныя памяти, в  1647  году  начал  регулярное  войско употреблять,  и

Устав  Воинский  издан  был.  И  тако  войско  в  таком  добром  порядке

учреждено  было,  что  славныя  дела  в  Польше  показаны,  и  едва  не  все

Польское  Королевство  завоевано  было.  Также  купно  и  с  Шведами  война

ведена  была.  Но  потом  оное  не  токмо  умножено  при  растущем.в  науках

свете,  но  едва  и  не  весьма  оставлено;  и  тако  что  последовало  потом?  Не

точию  с  регулярными  народы,  но  и  с  варварами,  что  ни  против  кого  стоять

могли,  яко  о  том  свежая  еще  память  есть  (что  чинилось  при  Чигирине  и

Крымских  походах,  умалчивая  старее)  и  не  только  тогда,  но  и  гораздо

недавно,  как  с  Турками  при  Азове,  так  и  с  начала  сея  войны  при  Нарве. Но

потом,  когда  войско  распорядили,  то  какие  великие  прогрессы  с  помощию

Вышняго  учинили,  над  каким  славным  и  регулярным  народом.  И  тако  всяк

может  разсудить,  что  ни  от  чего  инаго  то  последовало,  токмо  от  добраго

порядку:  ибо  всебезпорядочной  варварской  обычай  смеху  есть  достойный, и

никакова  добра  из  онаго  ожидать  возможно.  Того  ради,  будучи  в  сем  деле

самовидцы  обоим,  за  благо  изобрели  сию  книгу  Воинский  Устав  учинить,

дабы  всякий  чин  знал  свою  должность,  и  обязан  был  своим  званием,  и

неведением  не  отговаривался;  еже  чрез  собственной  Наш  труд  собрано  и

умножено. Совершено же  в Дапциге  1716  году, Марта в 30  день...

1 ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т. V.  -  № 3006.
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ГЛАВА  II.  Что  к Артиллерии  принадлежит  офицеров  и  прочих  вещей  и

порядков.

Здесь  требует  порядок,  отчасти  о  Артиллерии  упоминать  (которая

состоит якобы особливой корпус)...Артиллерия  обыкновенно в поле  стоит  за

полками, или в середине фронта...

Оная  имеет  своих  особливых  Генералов,  офицеров  и  различных

ремесленных людей, како следует:

Генерал-Фельдцейгмейстер,  о  котором  на  своем  месте  пространно

упомянуто  будет.

Полковник,  Подполковник,  (Обер,  то  есть  вышний)  Обер-Комисар,

(Гауптман  глава)  Обер-гауптман  или  Майор,  Штик-гауптман  (Капитан),

Шанц-гауптман,  Квартир-мейстер,  Штик-юнкер,  Аудитор,  Полевой

Священник,  Фельдцейгвартер,  Обер-фейерверкмейстер,  Обер-вагенмейстер

(вышний  обозной),  Унтер-вагенмейстер  (нижний  обозной),  Обер-шорной

мастер,  Лекарь,  лекарской  подмастерье,  писарь  от  артиллерии,

Провиантмейстер,  Цейгдинер  (корпорал),  Цейгдинер  конный, Фейерверкер,

Брукенмейстер  (или  мостовой  мастер),  Вегберейтер,  Фуриер,  Цейгшрейбер,

Провиант-писарь,  Фуриершиц,  Ложенной  мастер  (корпорал),  Ложенной

мастер, Цейгдинер  пехотной,  Обер-кузнечнаго  дела  мастер,  Унтер  кузнечной

мастер,  кузнечной  подмастерье,  седельной  мастер,  ременный  мастер,

ременный  подмастерье,  каретной  мастер,  каретной  подмастерье,  плотник,

плотничной  подмастерье,  замочной  мастер,  замочной  подмастерье,

веревочной  мастер,  веревочной  подмастерье,  пороховой  сторож,  вагенблуер

(тележной  строитель)  мясник,  хлебник,  мельник,  барабанщик,  шорной

писарь,  унтер  шорной  писарь,  коновал,  служитель  у  шор,  слуга

артиллерийской, профос с своим  штабом...

Понеже  артиллерия, яко движимый  арсенал  и магазин войска есть,  того

ради принадлежит ко оной многия телеги, палубы  и ящики...

Высший  и  глава  артиллерии  называется  Генерал-Фельдцейгмейстер,

который  от  главнаго  или  от  Шефа  войска  зависит,  и  должен  он  полную  и
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подлинную  роспись  иметь  всем  вещам  и  особам,  которые  при  артиллерии

обретаются.  Такожде  надлежит  ему  знать,  по  намерению  Государя  своего  и

состоянию  войска,  какия  и  сколько,  такожде  амуниции  и  припасов  на  весь

поход  потребно. Такожде  надлежит  ему знать, когда  осада  городу  предприята

имеет  быть,  как и где  батареи  заложить  и делать,  пушки  на  оных,  поставить,

стены и валы розбить  и разорить, дабы  каждый Государь  великия иждивения,

которыя  он в том полагает,  не всуе  употребить.

Генерал-Поручик  и  Генерал-Майор  при  артиллерии,  имеют  оные

годны  быть  чин  свой  отправлять  и  наилучшим  образом,  и  во  всем

прилежание  иметь;  а  обыкновенно  Генерал-Фельдцейгмейстер  артиллериею

один командует,  и имеет  под  своею  командою прочих, так, как Генералы  при

Инфантерии  по рангам.

ГЛ.  III. -  О  Инженерах.

Инженеры,  обретающиеся  при  войске,  обыкновенно  стан  свой  при

артиллерии  имеют,  и  с  оною  маршируют.  Каково  оных  искуство  есть,  тако

оные  и  определяются,  и  по  своим  заслугам  жалованье  получают.  Порядок

Инженерам в войске есть  следующим  образом:

Полковник,  Подполковник,  Майор,  Капитан,  Поручик,  Прапорщик,

Квартирмейстер, фельдфебель,  лекарь, корпорал, эфрейтер, рядовые.

...Иногда  инженеры  имеют  некоторые  чины  при  полках,  которые

долженствуют  в  потребном  случае  и  по  данным  указам  от  Генералитетства

таковой  чин  отправлять.  Такожде,  при  войске  бывает  Генерал-Инженер,

который  над  прочими  команду  имеет,  и  оных  по  случаю  наказывает.  Или

инженеры  и  подкопщики принадлежат  к команде  Генерал-Квартирмейстера,

как у каждаго  войска в том  определение  есть.

ГЛ.  V.  -  О  бригаде.

Бригада  при  войске  называется  когда  2  или  3  или  более  полков  под

команду  единаго  отданы  бывают.  И  тогда  оный,  который  те  полки

командует,  называется  Бригадир.  Таковы  бригады  могут  конныя  и  пешие

быть.
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ГЛ.  VII. —  О  дивизии.

Дивизия  есть  часть  войска, в  которой несколько бригад  надлежит  быть

под  управлением  одного  Генерала.  Сии бывают  из  кавалерии  и инфантерии,

или  из  одной  инфантерии  или  кавалерии,  по  соизволению  вышняго

командира.  И  бывает  то  непостоянно,  ибо  прибавливается  и  умаляется  по

случаю.

ГЛ. VIII. — О  армии  и  о  чинах  Генерального  Штабу  и  что  к  тому

пр  инадлежит.

Армия  сочиняется  либо  велика  или  малая,  от  10  000  до  100  000

человек,  како  именно  в  старине  у  Римлян  зело  великия  войски  бывали.  Но

Юлиус  Цезарь  в  одном  корпусе  никогда  свыше  50  000  человек  не

употреблял;  притом  в  таком  порядке  и  прилежном  обучении  были,  что  ими

мог  надежно  великия  дела  творити,  о  чем  из  Истории  в  разных  книгах

довольно  видеть  можно.  Великую  армию  в  одном  месте  долго  держать

никогда  позволено  быть  не  может...  Однако  нужно  есть  сочинять  армию

свою,  смотря  неприятельской  силы,  или  онаго  намерения, дабы  его  во  всех

делах  упреждать  и всячески искать неприятеля опровергнуть.  И аще  лучится

какой  город  осаждать,  тогда  надобно  людей  излишнее  число.  Ибо  есть  при

таких  оказиях,  лучше  больше,  нежели  меньше  людей...  При  такой  осадной

армии надлежит  быть последующим  вышним персонам:

Генералиссимус,  Генерал-Фельдмаршал,  Генерал-Фельдмаршал-

Лейтенант,  Генерал-Фельдцейгмейстер,  Генерал  от  кавалерии,  Генерал  от

инфантерии,  Генерал  Кригс-Коммисар, Генерал-Лейтенант,  Генерал-Майор,

Бригадир,  Обер-штер-Кригс-Коммисар,  Генерал-Квартирмейстер,  Генерал-

Квартирмейстер-Лейтенант,  Обер-Квартирмейстер,  Генерал-Штаб-

Квартирмейстер,  Генерал-Аудитор,  Генерал-Аудитор-Лейтенант,  Генерал-

Адъютант,  Обер-Коммисар,  Кригс-Цалмейстер,  Обер-Полевой  Священник,

Обер-Инженер,  Капитан  над  вожами,  Генерал-Вагенмейстер,  Аптека  и

полевые Докторы, Аптекари  и Лекари, и их должность,  Полевой лазарет, Чин

полевой почты, Полевой Почтмейстер, Штабс-фурьер, Писарь судебных  дел,
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Полевой  Курьер,  Гоф-Штаб,  Генерал-Гевальдигер  или  Руморьмейстер,  Чин

Фискальской и их должность; Штаб-Генерал-Профос.

По  сим чинам имеют вышеписанные особы  следующее  управлять.

ГЛ.  IX. -  О  Генералиссимусе.

Сей чин коронованным Главам  и великим Владеющим  Принцам только

надлежит,  а  наипаче  тому,  чье  есть  войско.  В  небытии  же  своем  оной

команду  дает  над  всем  войском  своему  Генералу-Фельдмаршалу,  либо

самовластно  по  случаю  поступать,  како  он  за  благо  изобращет  и  Государю

своему  в том  ответ дать  может;  или с воинским советом  (что  всегда  надлежит

чинить)  или  по  данной  ему  инструкции  чинил,  и  кроме  оной,  он  ничего

важнаго  с  помянутым  войском  предпринять  мог.  Но чинил  бы  прежде  о  том

доношение  своему  Государю  и  военному  Совету,  и  не  получа  их  в  том

благоизобретения  и  позволения,  главных  дел  собою  не  чинил.  Однакож,

ежели  чего  в  инструкции  и  не  изображено,  а увидит,  что  надежно  возможно

авантаж  получить,  то  с  воинскаго  совета  конечно чинить, и такого  случая  не

пропускать.

Впрочем  первое  главное  дело  есть,  егда  Генералиссимус  войну

предпринять  хощет,  то  надлежит  иметь  попечение  военному  Совету,  дабы  в

пропитании  и  содержании  войска, чрез  устроенные  порядочные  магазейны  в

способных  местах  и  во  всем  такое  учреждение  учинить,  дабы  войско  не

токмо  благовременно  во  всех  потребностях  удовольствовать,  но  дабы  оное,

елико возможно, достаточно  было  (и чтоб  все  войска охотны  к службе  были)

и причины к плохой  службе  не имели».

ГЛ. X.  -  О Генерале  Фельдмаршале  и  о  всяком  Лншефте.

Генерал-Фельдмаршал,  или  Аншефт  есть  командующий  главный

Генерал  в  войске.  Его  ордер  и  повеление  в  войске  должны  все  почитать,

понеже  вся  армия  и  настоящее  намерение  от  Государя  своего  ему  вручено.

Его  чин такой, чтоб  был  не точию  муж  великаго  искуства  и  храбрости,  но  и

добраго  кондуита,  (сиречь  всякой  годности)  котораго  бы  квалитеты  (или

качества)  с добродеянием  и  благочестивою  справедливостию  связаны  были.
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Ибо  храбрость  его  неприятелю  страх  творит,  искуство  его  подвизает  людей

на  него  твердо  уповать,  и  о  виктории  и  благосостоянии  весьма

обнадеживанным  быть.  Добрые  его  кондуиты  возбуждают  послушание  и

умножают  сильно  авторитет  или  власть  его  с  учтивостию,  которую  отдавать

ему  все  должны.  Прозорливый  его  кондуит  и  заботливое  попечение,

содерживает  всю  армию,  и  творит  ее  счастливу  в  бою.  Добродеяние  его  и

справедливость  привлекают  к себе  все  сердца  всея  армии, как  офицеров, так

и  рядовых.  Зане  ему  надлежит  жалобы  их  и  доношения  добровольно

слушать;  добрыя  их  дела  похвалять,  и  за  оныя  воздавать,  за  худыя  же

накрепко  и  со  усердием  наказывать,  чтоб  он  всякому  возлюблен  и  страшен

был. Поход  армии  повелевает  чинить, смотря  страну  и  землям  положение, и

потому  учреждает место, где  лагерю  быть. По размеру  же  разводить  караулы.

Лазутчиков,  где  нужно,  высылает  для  ведомости  прилежно,  со  всяким

опасением,  сколь  силен  неприятель,  что  намеряется  делать,  стоит  ли  в

траншементе,  или  нет.  По  вся  вечеры  отдает  он  Генералу-Фельдмаршалу-

Лейтенанту  пароль  и  при  том  повелевает,  что  при  армии  исполнять

надлежит.  Ежели  что  важное,  то  на  письме,  а  не  на  словах  указы  давать

надлежит;  равно  же  и  рапорты  о  таковых  делах  в  письме  принимать,  как  о

кавалерии,  так  и  инфантерии и  артиллерии.  Ибо  знатнаго  без  его  изволения

никому  что  делать  возможно,  аще  кто  не  особливой  ордер  на  то  от  него

командира  своего  иметь  будет.  Ибо  командующий  высокий  Генерал  душе

человеческой  в  теле уподобляется,  зане в нем без души  ничто двигается;  тако

и  при  армии  не  вольно  что  главнаго  учинить  без  повеления  и  ордера

командующаго  вышнего  Генерала.

Егда  осада  в  намерении  есть,  тогда  повелевает  он  то  место  объехать  и

остерегать.  Также  и  сам  он  осматривает  то  место,  примечая  где  быть  линии

циркумвалации  и контравалации  и коим  образом  пристойнее учинить,  також

на  которой  стороне  не  само  крепкое  место,  где  атаку  лучше  учинить.

Присутствует  же  часто  при осаде, и смотрит рвов  и работу. Бодрое око  имеет

на  неприятельскую  помощь.  Высылает  потребных  проводников,  что  бы

https://warlib.site/
https://t.me/warlib_site



210

можно  было  всякия надобныя  вещи  к  армии  безопасно  привозить,  особливо

же  полкам  довольноб  было  пищею,  и  не  допустить  бы  дороговизны.  Егда

нужно  есть  с  неприятелем  биться,  надлежит  ему  угодныя  места  горныя  и

проходы  перво  взять,  учинить  ордер  де  баталии  всей  армии,  кавалерии,

инфантерии  и артиллерии,  с прилежным  советом.  Велит  тогда  обоз  отвесть  в

безопасное  место.  Научать  все  полки  при  настоящем  бою  храбро  и

мужественно  держатися;  осматривает  кругом  место  и  положение  земли,  и

велит,  ежели  надобно,  редутами  и  траншементами  и  выставленными

караулами  и  резервами  оградить,  и  управляет  все  предварительным

промышлением, как мудрому  командующему  Генералу  надлежит  и  бывает.

Егда  армия  на коем  месте  несколько  времени  без дела  стоит,  тогда  он

часто  осматривает  всех  воинских  людей.  Велит  полки  при  себе  обучать,  и

обещает  им по  заслугам  их  доброе  воздаяние  и  почести.  По его  повелению

надобно весь  лагерь  или стан благо  учредить,  чисто держать  и по инструкции

(порядкам)  как  она  единожды  учинена,  каждому  во  всем  делать.  Чин

командующего  Генерала  есть  важной  и  великаго  пространства,  почтен  бы

был  умным,  искусным,  храбрым,  верным  и  попечительным  мужем,  понеже

на  нем  зависит  все  ответствование,  что  при  армии  ни  прилунится.  О чем

должен  он рапортовать  своего  Государя,  и  воинской  Совет  (буде  возможно)

по вся недели, а по нужде  дважды  в месяц.

В  походе  и баталии  он всегда  на лошади.

Главныя  и великия дела  и  всякия начинания, без консилии  Генералов,

собственным  своим  изволением  никогда  чинить  надлежит;  но  всегда  с

совету...

Також  надлежит  ему  смотреть,  дабы  воинские  суды  право

отправлялися...

И  понеже  корень  всему  злу  есть  сребролюбие;  того  для  всяк

командующий  Аншефт,  должен  блюсти  себя  от  лихоимства,  и  не  точию

блюсти,  но  и  других  от  онаго  жестоко  унимать,  и  довольствоваться

определенным; ибо многие интересы Государственные  чрез  сие зло потеряны
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бывают.  Ибо  такой  командир,  который  лакомство  великое  имеет,  немного

лучше  изменника почтен  быть  может,  понеже онаго неприятель (хотя  оный и

верен)  посторонним образом  подарить  и  с  прямаго  пути  свесть  легко  может.

Того  ради  всякому  командиру  надлежит  сие  непрестанно  в  памяти  иметь,  и

от  онаго  блюстися,  ибо  может  таковым  богатством  легко  смерть,  или

безчестное житие  купить...

Когда  время придет  войско на квартиры расположить,  тогда  призывает

Фельдмаршал  (или  Аншефт)  Генерал-Квартирмейстера,  и  главнаго  от

Коммисариату,  и  велит  принести  карту  тех  мест,  по  которым  располагать

квартиры,  а  Коммисариату  приказывает  росписывать  порционы  и  рационы

по  поставленным указам.  (И дает  Генералу-Квартирмейстеру  за подписанием

своим)...

ГЛ. XI. —  О  Генерале-Фельдмаршале-Лейтенанте.

Генерал-Фельдмаршал-Лейтенант  есть  при  армии  по  Генерале-

Фельдмаршале,  второй  главный  командир. И тако  о долгу  и звании  Генерала-

Фельдмаршала  пространно  писано,  тако  и  Генералу-Фельдмаршалу-

Лейтенанту  о  всем  равное  попечение  иметь  надлежит.  При больших  армиях,

где  Генерал-Фельдмаршал  обретается,  всегда  и  Генералу-Фельдмаршалу-

Лейтенанту  быть  подабает.  Он принимает  по  вся  вечеры  пароль  и  приказ  от

Генерала-Фельдмаршала,  и  отдает  Генералам  от  артиллерии,  кавалерии  и

инфантерии.  Он Генералу-Фельдмаршалу  в  звании  его  во  всем  помощник, и

того  для  часто  вместе  бывают,  и  имеют  о  добром  воинском  состоянии  и  о

всяком  благопристойном  порядке  и  Монарха  своего  интересе  всемерное

попечение.  Чего  же  ради  при  войске  в  главных  квартирах  надлежит

Генералу-Фельдмаршалу-Лейтенанту  ставиться  по  левой  стороне  Генерала-

Фельдмаршала,  неподалеку:  ибо им вместе  быть зело  часто  надобно; тож  и на

винтер-квартирах  одному  от  другаго  удалену  быть  не  надлежит.  В  бою  он

всегда  на  лошади.  И  командуют:  Генерал-Фельдмаршал  правым,  а  Генерал-

Фельдмаршал-Лейтенант  левым  крылами, или как случай  требовать  будет.
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В  отлучении  Генерала-Фельдмаршала,  командует  Генерал-

Фельдмаршал-Лейтенант  всю  армию,  и  рапортует  Монарху  своему  и  в

Воинской Коллегии, и прочее все то чинить, что  Фельдмаршалу  надлежит.

ГЛ. XII. —  О  Генерале-Фельдцейгмейстере.

Генерал-Фельдцейгмейстер,  купно  с  Генералами  от  кавалерии  и

инфантерии  первые  суть  по  Генерале-Фельдмаршале  и  Генерале-

Фельдмаршале-Лейтенанте,  а  в  неприсутствии  Генерала-Фельдмаршала  и

Генерала-Фельдмаршала-Лейтенанта,  старший  из  оных  трех  команду  да

имеет,  который  прежде  в  чин  пожалован.  Ежели  же  все  трое  равно  и  в  одно

время пожалованы  суть, то  из оных кому перво сказан чин, тот  и старший.

Генералу-Фельдцейгмейстеру  надлежит,  как  о  Фортификации, так  и  о

артиллерии»  и  инфантерии,  над  которыми  он  иногда  определен  бывает,

совершенное  известие  иметь,  (ибо  егда  Генерала  где  при  случае  не  будет,  то

оной Генерал-Фельдцейгмейстер  командует  инфантериею или и кавалериею),

дабы  по  своему  попечительному  высокому  чину  все  исправлять,  и  указы

подчиненным  своим  офицерам  таковым  образом  давать  мог,  како

обстоятельствы  и  околичности  дел  требуют.  Такожде  надлежит  ему

инвентариум,  сиречь  справную  роспись  обо  всей  артиллерии,  амуниции,

припасов  и  всяких  чинов  людей,  и  где  что  оных  обретается,  в  Военную

Коллегиум  обстоятельно  по  вся  недели  рапортовать.  И  егда  служба

объявлена  бывает,  и  состоится  резолюция  осаждать  град,  или  действовать  в

поле,  с  неприятелем  баталию  дать,  тогда  ему  по  таковому  объявлению

должно  с знатнейшими офицерами  от  артиллерии  наперед  о том  советовать.

А  потом  Генералитету  и  всему  военному  совету  предложить  свою

пропозицию.

Когда  же  он  обретается  при  осаде  некотораго  града,  тогда

долженствует  все  батареи,  где  которой  быть,  назначить,  как  и  где  оныя

наиспособнейше  делать,  и  какия пушки  на оныя поставить,  и  каким  образом

стены,  башни  и  валы  разорить,  дабы  аммуниция  и  иждивении  всуе  и  без

всякаго  действа  употреблены  не  были.  Когда  при  артиллерии  какой
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недостаток  в  каких  нибудь  припасах  случится,  тогда  должен  он,  по

повелению командующаго  Генерала,  из принадлежащих  мест  благовремянно

привести или изготовить  велеть, дабы  в том никакова недостатку  не было.

Он  получает  пароль  и  лозунг  и  прочие  указы  от  своего  Генерала-

Фельдмаршала  (или  Генерала-Фельдмаршала-Лейтенанта)  у  котораго  он

прилежно  быть,  и  с  оным  о  воинских  поступках  почасту  разговаривать

имеет;  который  пароль  и  приказ  разделит  в  команду  свою,  как  повелено.

Притом  приказывает,  что  ему  при  артиллерии  сверх  того  от  себя  делать

надобно.  И  потом  такожде  поступают  его  подвластные,  всякой  по

надлежащему  своему  званию.  При  больших  же  войсках  Генерал-

Фельдцейгмейстер  никакова  управления  над  инфантериею  имеет;  ибо

особливые  Генералы  от  инфантерии учреждаются,  и того  для  имеет  команду

токмо  над  артиллериею,  аммунициею,  и  что  к  тому  принадлежит,  и  тако

состоят  все  тогда  под  командою  Генерала-Фельдмаршала.  Генералу-

Фельдцейгмейстеру  зело  надобно  трудолибивому  и  попечливому  мужу

бытии,  и  прилежно  смотреть,  чтоб  все  искуства,  что  к  Артиллерии

принадлежит,  не точию  сам  разумел,  но  особливо  старательно  иметь, чтоб  в

тех  художествах  ничто  умалялося,  но расти  могло  со  тщанием.  И так  чтоб  в

цейггаузах  и в полевых  артиллериях  во всех  случаях  видети возможно было  с

довольством.  Он  тщится,  чтоб  пушки,  мортиры  и  все,  что  к  артиллерии

принадлежит,  учинены  б  были  исправны  и  добрым  мастерством.  Старается

же  вельми, чтоб  иметь  во  всех  вещах  искусных  художников,  которым  всегда

дела  дает,  и  повелевает  от  времени  до  времени  в  тех  вещах  иных  научать,

дабы  непраздны  были,  и  Государя  своего  плату,  а  особливо  в  мирном

времени, не брали б  бездельно.

ГЛ. XIII. -  О Генерале  от  кавалерии.

Генерал  от  кавалерии,  по  Фельдмаршале  и  по  Фельдмаршале-

Лейтенанте,  есть  первый  при  кавалерии.  Имеет  команду  над  всеми  или

некоторою частию  полков кавалерии, как при больших  войсках находится.  И

имеет  от  оных  по указу  у  кавалерии  во  всем  исправлять,  что  при  кавалерии
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повелено  будет  чинить.  Оный  в  походе  ведет  кавалерию  наперед,  и  строит

кавалерию  в  баталии,  как  ему  от  его  Генерала-Фельдмаршала  повелено.  И

понеже таковый высокий чин великой важности  есть, чтоб таковый Генерал  в

военных  делах,  а  особливо  что  касается  до  кавалерии, зело  искусен,  храбр  и

великих  заслуг  был, дабы  он токмо чин свой надлежащим  образом  управлять,

но и во  отсутствии  вышняго Генералитетства,  все войско командировать  мог.

В  гарнизоне  определяет  он  от  кавалерии  караулы,  где  оным  внутри  и  вне

града  стоять. И ежели  его  выше чином в гарнизоне не будет, то  он  командует

весь гарнизон, как от  инфантерии, так и от кавалерии.

ГЛ.  XIV.  —  О Генерале  от  инфантерии.

Генерал  от  инфантерии  равным  образом  команду  над  инфантериею

имеет,  как  Генерал  от  кавалерии  над  кавалериею,  как  выше  упомянуто.  Во

всем  и  все  сии  суть  под  командою  у  помянутаго  Генерала-Фельдмаршала  и

Генерала-Фельдмаршала-Лейтенанта.  А  ежели  оные  не  присутствуют,  тогда

обязан  команду  иметь  старший Генерал,  хотя  от  кавалерии, инфантерии или

артиллерии,  како уже  отчасти  выше  сего  упомянуто  (и  есть  Аншефт,  то  есть

главный).  Аншефта  можно  уподобить  с  человеческою  душею,  ибо  без  нее

никому  что  действовать  можно:  тако  имеют  и  Генералы  наизнатнейшия

части человеческим душам  быть.

Для  того  чин Генеральский  великой  важности  есть,  того  ради  требует

оной  сие  звание,  который  бы  свою  храбрость,  искусство  и  верность  в

различных  главных  акциях  чрез  знатныя  службы  оказал.  И  надлежит

Генералу  не токмо годну  быть  чин свой надлежащим  образом  отправлять,  но

и  вместо  Генерала-Фельдмаршала  со  славою  командировать,  ежели  оный  не

присутствует.  И  помянутой  Генерал  вместо  его  командировать  принужден,

или  с  легким  корпусом  от  главной  армии,  для  какого  нибудь  намерения

командрован  будет.  Должность  Генерала  есть,  по  полученным  указам  от

Фельдмаршала,  во  всем  исправно  поступать  и  в  том,  чрез  подчиненных,

принадлежащее  учреждение  чинить,  дабы  указы  исправно  во  всех  пунктах

без  всякаго  погрешения  исполнены  были.  И  когда  Генерал-Фельдмаршал
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Генералам  пароль  отдает,  и притом объявляет,  что  паки исполнять  надлежит;

таким  же  образом  и  Генерал,  егда  Аншефтом  застанет,  во  всем  равно

исполняет  и  отдает  пароль,  яко  первым  по  нем  Генералам  Лейтенантам.

Когда  войско  полками  марширует,  тогда  каждый  Генерал  свои  полки  ведет,

над  которыми  он  команду  имеет.  А  в  баталии  обретается  обыкновенно

командующий  Генерал  в  средине  корпуса  де  баталии,  прочие  Генералы  по

обоим  крылам,  или  как  от  командующаго  Генерала  соизволено  будет.

Генерал  своею  собственною  волею  ничего  важнаго  не  начинает,  без

имевшаго  наперед  военнаго  совету  всего  Генералитетства,  в  котором  прочие

Генералы  паче  других  советы  подавать  имеют.  Генералу  зело  нужно,  чтоб  не

точию  по  всем  указам,  которые  ему  от  командира  своего  даются,  подробно

исполнены  были,  но  равенственным  образом  и  по  его  пристойному  и

надлежащему  повелению, ни  что  б  в  команде  его  остановлялося. И были  бы

такие  ордеры,  которые  к  Генералу  приходят  и  отходят,  у  него  Генеральнаго

Канцелярнаго  Секретаря  благо  соблюдены,  которому  надлежит  доброму  и  о

воинских  письменных  указах  и  порядках  звычайному  и  искусному  человеку

быть. Чего ради имеет рангом почтен быть  с молодшим Капитаном.

ГЛ.  XV.  -  О  Генерале-Кригскоммисаре.

Генерал-Кригскоммисар  имеет  не  токмо  все  учреждения,  которыя  при

войске  определены,  основательно  знать  и  разуметь,  дабы  он  положенныя на

нем  дела  во  всем  надлежащим  образом  исправлять  мог;  но  надлежит  ему

совершенному  эконому (домоуправителю)  и Арифметику  быть, понеже оный

имеет  расход  деньгами, что  принадлежит  всей  армии, как на платеж  вышним

и  нижним служителям,  тако  и  на запасы  и  припасы всяких  воинских  вещей,

он  получает  деньги  или  из  казны  (или  военной  кассы)  или  даются  ему

контрибуции,  которыя  с  неприятельской  земли  на  войско  собираются,  в  чем

надлежащей  счет иметь должен, как у  себя, так при Генералитете  и полках.  И

отдает  деньги  прочим  Кригскоммисарам,  а  чрез  оных  уже  Генералитету  и

полкам,  по  учреждению  платятся.  Он  смотр  чинит  всему  войску,  когда

похочет,  и  случай  и  время  тому  допущать  может.  Такожде  смотр  велит
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чинить  полкам и ротам  чрез  своих  подчиненных Коммисаров. И не  надлежит

ему  отнюдь  никакому  офицеру  потакать:  но  имеет  своего  Государя  пользу  и

интерес  смотреть,  чтоб  ни  какой  кражи, такожде  негодных  людей,  лошадей,

мундиру  и  ружья  не  было;  и  долженствует  он  все  к  службе  негодное

осмотреть,  и  кто  их  привел  и  отдавал,  тех  истязывать  и  штрафовать  по  силе

вины.  И надобно ему  всегда  всего  войска совершенную  и исправную роспись

иметь и по тому  все щеты  учредить.

Под  командою  Генерал-Кригскоммисара  надлежит  как  при  кавалерии,

так  и  при  инфантерии  быть  по  одному  Оберштер-Кригскоммисару,  и  у

всякой  дивизии  Обер-Кригскоммисару,  и  во  всяком  полку  по  Коммисару  с

полковыми  деньгами.

Коммисариату  зело  нужно  смотреть,  чтоб  Монаршеская армия во  всех

странах  могла  всеми  принадлежащими  воинскими  вещами  по  положению  и

установленным  образцам  исправна  быть.  И  того  для  при  смотрах  дозирали

бы  подробно  оружие,  мундиры  и  все  прочия  вещи,  и  спрашивали  б  при

удобном  времени всякаго драгуна  и солдата,  все ли достают  исправно, что  им

определено, и в свое ли время, и нет ли какой удержки  в деньгах  и  мундире...

О  воинских  расходах,  сколько и за  что денег,  како и на платеж  Генералитету

и  полкам  выдается,  повинен  Генерал-Кригскоммисариус,  за  подписанием

всех  тех  рук,  чрез  кого  куда  что  роздано,  по  вся  годы  (не  дожидаяся  в  том

себе  побуждения)  расходныя  книги  подавать  в  Военной  Коллегиум,  и  тако

отчет подробно чинить.

Под  командою  Главнаго  Коммисариата  принадлежать  и  все

Провиантмейстеры со своими принадлежащими  служительми.

И  понеже  Генеральной  Штаб  временем,  а  полки  никогда  весьма  в

комплете  бывают,  того  для  надлежит  при  Коммисариате  иметь  и  справныя

записки  всех  дивизий, сколько времени  в  году  Генералам,  и  в  каждом  полку

Штаб,  Обер  и  унтер-офицерам  и  солдатам  ваканц  (или  порожныя  места)

были,  дабы  от  всей  армии,  не  точию  возможно  было  ведать,  сколько  таких

денег  в  каждом  году  в  казне  останется,  но  и  сколько  в  году  каких  чинов
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офицеры  повышены, и  сколько  по  всяж  годы  во  всех  армиях  рекрут  изошло.

А  особливо  иметь  бы  возможно исправныя ведомости,  сколько на всякой  год

на  платеж  людям  и  на  покупку  вещей  денежнаго  приходу  и  расходу

чинилось.  И  того  для  надлежит,  чтоб  по  вся  годы  щет  отнюдь  пресечен  не

был.  О  чем  Коммисариат  долженствует  в  Военной  Коллегии  по  вся  годы

подробно, неотложно  рапортовать...

ГЛ.  XVI.  -  О  Генерал-Лейтенанте.

Генерал-Лейтенанты,  как  при  кавалерии  так  и  при  инфантерии,  суть

первые  по  Генералах,  и  от  них  все  указы  получают  каждой  в  своем  деле,

которые  имеют  внятно  писаны  быть,  по  которым  они  во  всем  исполнять  и

своим  подчиненным  объявлять  должны  суть,  дабы  отнюдь  никакова

погрешения  произошло.  Того  для  надлежит  оным  в  военных  поведениях,

благообученным,  и  во  многих  случаях  с  неприятелем  пратикованным  быть,

чрез  многие  годы  в  том  служащим  так,  что  бы  оные  в  таковой  чин  чрез

знатныя  свои  службы  произошли.  По  вся  вечеры  принимает  он  пароль  и

приказ  от  Генерала  своего,  и  равенственным  образом  роздает  Генерал-

Майорам,  а  Генералы-Майоры  Бригадирам,  которые  приняв  пароль  и

приказав  от  Генерала-Майора,  приходят  и  рапортуют  своему  Генералу;  и

потом  таким  же  поведением  каждый  отдает  Майорам  команды  своея.

Генерал-Лейтенант  есть  сущий  помощник  и  советник  своему  Генералу  во

всех надлежащих  воинских делах. В  бою  он всегда  на лошади, на правом или

на левом крыле, как ему  от своего командира приказано будет.

ГЛ.  XVII.  О  Генерал-Майоре.

Чин  Генерал-Майора  зело  многотрудный  и  попечительный  есть;  и

могут  из  оных  при  большом  войске,  от  4  до  6,  как  от  инфантерии  так  и

кавалерии  быть.  А  имянно:  на  каждом  крыле  по  2,  дабы  друг  друга

секундовать,  и при многодельстве  своем между  собою  переменяться могли.

Знатнейшая  служба  Генерал-Майора  есть  сия, что  оные, по вся  вечеры

указы  и  пароли  от  Генералитетства  в  главном  стану  принимают.  Генерал-

Майоры  от  инфантерии,  принимают  пароль  от  Генерал-Лейтенанта  от
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инфантерии.  А  Генералы-Майоры  от кавалерии принимают оные от  Генерал-

Лейтенанта  от  кавалерии. Которые пароли  и указы  прилежно  в  свои книжки

записывают,  и  оныя  по  порядку  определяют,  и  отдают  Бригадирам,

Бригадиры  же  своим  Майорам,  и  с  оными  учреждают  и  определяют  что  о

караулах,  конвоях,  партиях  и  впрочем  о  команде  и  деташементах,  како

приказ  будет.  Того  ради  потребно  есть,  чтоб  Генерал-Майоры  исправную

роспись  и записки  о  всех  полках,  и  что  делается,  сохранно  имели, дабы  они

толь  паче  разделение  и  расположение  надлежащим  образом  учинить,  и

впредь  для всякаго случая  ведать  могли. В  баталиях  такожде  они много  труда

имеют,  а  именно:  войско  по  повелению  командующаго  Генерала  в  ордер-

баталии  поставляют.  Такожде  на  переди,  назади  и  у  флангов  быть  имеют  и

долженствуют  по  случаю  и  времени,  порядки  и  расположение  чинить.  В

походе  оные  обыкновенно в  своих  местах  верхом  едут.  Иные во  авангардии,

а иные в ариергардии, каков о том  от Генералитетства  приказ будет.

Когда  Генерал-Майор  от  артиллерии  притом  же  обретается,  то

надлежит  и  оному  по вся  вечеры  пароль  и указы  принимать, и учреждение  о

том при артиллерии чинить.

ГЛ.  XVIII.  -  О  Бригадире.

Бригадир  имеет  под  своею  командою  толикоеж  число  полков,  или

меньше, како и Генерал-Майор, которых  також управляет,  яко и он во всем  и

доброе  попечение  по  регламентам  имеет  о  них.  А  до  Генерал-Майорской

части  ему  дела  нет, но  о всей  части  его  рапортовать  должен.  А  егда  Генерал-

Лейтенанта  нет,  а Генерал-Майор  один  обретается,  то  оной  особой  части  не

имеет,  по полкам Бригадирам  по частям  разделенным  быть  надлежит,  а оной

вместо  Генерал-Лейтенанта  управляет.  Бригадиру  пароль  принимать  от

Генерал-Майора,  и  отдавать  своей  части,  разве  когда  Генерал-Майора  не

обреталося, то долженствует  Бригадир вместо  онаго во всем исполнять.

ГЛ. XIX.  — О  Оберштер-Кригскоммисаре.

Оберштер-Кригскоммисар  первым  есть  в  Коммисарстве  по  Генерал-

Кригскоммисаре.  Ибо  он  от  вышепомянутаго  все  указы  получает,  как  в
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смотрах,  особливо  одного  или  другаго  полку,  или  генерально  всего  войска,

так  контрибуции, жалованья,  мундир  и всякие припасы учреждает.  И понеже

Генерал-Кригскоммисару  не  возможно  есть  все  войско  самому  осмотреть,

того  ради  он  вместо  его  осматривает,  где  ему  повелено  будет,  в  поле  или  в

гарнизоне.  При  малых  войсках  не  всегда  Генерал-Кригскоммисар,  но  токмо

Оберштер-Кригскоммисар  бывает.И  ежели  при котором  войске обыкновенно

есть,  то  и  Кригсцалмейстер  под  онаго  командою  обретается,  и  раздает

жалованье  полкам,  како  роспись  по  имевшему  смотру  значит.  Такожде  и

шпиталь под  его  надзиранием и командою  обретается,  и определяется  к  сему

обыкновенно  Унтер  Коммисар,  или  токмо  писарь  провианту,  который

особливо  того  смотрит,  что  припасти,  или  изготовить  надобно,  о  чем  он

прилежно  Оберштер-Кригскоммисару  донести,  и  по  его  приказу  исполнять

имеет...

ГЛ.  XX.  -  О  Генерал-Квартирмейстере.

Каждое  главное  войско  должно  иметь  особливо  Генерал-

Квартирмейстера.  Но  сей  чин  требует  мудраго,  разумнаго  и  искуснаго

человека  в  Географии  и  Фортификации,  понеже  ему  надлежит  учреждать

походы,  лагери  и  по  случаю  Фортификации и ретраншаменты,  и  над  оными

надзирание иметь,  а особливо  при  не больших  войсках,  в  которых  инженеры

обыкновенно  под его  надзиранием и командою обретаются.  А  ежели  таковый

Генерал-Квартирмейстер  и Артиллерию  притом же  разумеет,  то  он может  по

случаю  и  оною  командовать.  А  особливо  надлежит  ему  генерально  оную

землю  знать,  в  которой  свое  и  неприятельское  войско  обретается,  такожде

какия реки, проходы,  дефилеи, горы, леса  и болота  находятся.  Он по вся дни

имеет  быть  у  командующего  главнаго  Генерала,  дабы  мог  знать, когда  что  о

походе,  или  лагере  войска  определено  будет.  Ибо  он  от  кого  иного  указа  не

получает,  токмо  от  командующаго  Генерала  самого.  Когда  определиться,

чтоб  войску  маршировать,  и  в ином каком месте  стать,  которое место  ему  не

весьма  знакомо, или  от  неприятеля  опасное, тогда  осматривает  он  за  день  с

добрым эскортом кавалерии таковое место, какое положение имеет, и какими
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надежными путями  войско туда  маршировать может;  еже все оной чрез  своих

подчиненных  офицеров  ландкартою  нарисовать  и  изобразить  должен;  а  при

возвращении  своем  доносить,  что  притом  внимать  надлежит,  дабы

Генералитетство  наперед не токмо положение места знать, но и меры свои по

тому  восприять  могло.  Когда  день  при пароле  назначен  будет,  чтоб  войску  в

поход  идти,  тогда  Генерал-Квартирмейстер,  или  с  авангардиею  под

командою  Генерала-Майора  (ежели  неприятель  в  близости  обретается)  или

токмо  с  обыкновенными  полными  караулами,  такожде  с  подчиненными

офицерами,  со  всеми  полковыми  Квартирмейстерами  и  Фурьерами,  за

несколько часов до  походу  войска наперед отправляется, и учреждает  обоз по

ордеру  де  баталии  в  линей,  и  квартиры  наилучшим  образом.  Когда

полковому  Квартирмейстеру  место  на  его  полк  назначится,  тогда  на  концах

фрунтов  квартирные  значки  ставятся,  и  определяет  он  квартиры,  како  оныя

по  ротам  учредить  и  назначить,  еже  чрез  фурьеров  тычинками  чинится.

Такожде  надлежит  ему  Генерал-Квартирмейстеру  назначить  место

Квартирмейстеру  Артиллерии,  гдеб  оная на наиспособнейшем и  сухом  месте

с  пушками, волами и лошадьми  стоять  могла.  Которое место  Квартирмейстер

от  Артиллерии,  потом  чрез  своих  подчиненных,  паки  порядочно  разделяет,

как  он заблаго  находит.

Генерал-Штабу  и  Надворному  Штабу,  (ежели  оный  при  войске

случится)  имеет  он  Генерал-Квартирмейстер,  Генералу-Штабс-

Квартирмейстеру,  и  Надворным  Фуриерам  место,  деревню  или  город

определить,  которому  месту  за  линиею  войска  надлежит  быть,  дабы

Фельдмаршал  и  Генералитетство  от  всех  неприятельских  нападений  в

безопасности  быть  могли.  А  наперед,  пока  войско  в  поход  еще  не  пошло,

надлежит  Генерал-Квартирмейстеру  некоторыя росписи к походу  изготовить,

которым  путем  и в каком строю  кавалерия, инфантерия, артиллерия  и  обозы

идти  имеют,  дабы  друг  другу  в  походе  не  препятствовали,  и  сколь  скоро

возможно  и  вместе,  в  новом  обозе  и  квартире  случиться  могли,  которую

роспись  походу  надлежит  в  Военной  Походной  Канцелярии  списать,  и  ему
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Генерал-Квартирмейстеру  паки  вручить,  и  Фельдмаршалу  и  знатным

Генералам подать.

А  потом  от  полку  до  полку  приобщить, дабы  каждый  свой  порядок и

путь  знать  мог,  как и  куда  маршировать  имеет;  и того  для  получают  они от

Капитана  провожатаго  некоторых вожей, знающих дороги и пути. И ежели в

пути  многия  ямы,  болоты  или  непроходимыя  воды  найдутся,  то  надлежит

ему Генерал-Квартирмейстеру  мастера  мостоваго, подкопщиков и плотников

с  собою  взять,  и  оным  показать,  где  они  злую  дорогу  вычинить  или  по

обстоятельству  дел  некоторые  мосты  построить  имеют.  Такожде  надлежит

Генералу-Квартирмейстеру,  всегда  маркетентерам  (или  харчевникам),  при

новом  обозе  особливое  место  за  войском  определить,  гдеб  они  способнее

стоять и торг  свой безопаснее отправлять могли. Ежели больным деревня или

местечко какое на шпиталь определено не будет, но оные принуждены  будут

за  войском  следовать,  а  особливо  в  неприятельской  земле;  то  должен

Генерал-Квартирмейстер,  такожде  способное  место  на  оной  шпиталь

определить,  гдеб  оные  люди  в  палатах  своих  наилучшую  выгоду  иметь

могли.  Такожде  надлежит  ему  Генерал-Квартирмейстеру,  при  многотрудном

своем  чине,  накрепко  того  смотреть,  чтоб  весь  обоз  всегда  фрунтом  к

неприятелю  поставить,  такожде  всегда,  сколько  возможно,  таковое  место

избирать,  гдеб  вода  и  лес  в  близости  были,  дабы  войско  для  потребности

своей  тем  пользоваться  могло, и ежели  крылья и тыл  войска при воде, лесу,

болоте  и  высокой  горе  авантажно  поставлены  быть  могут  так,  что

неприятель  ни  с  которой  стороны,  никакова скораго  нападения учинить  не

возможет,  то  безопаснее  войско  в  обозе  своем  стоять  может.  Такожде

потребно  есть  ему  Генералу-Квартирмейстеру,  чтоб  записную  книгу  или

протокол  иметь,  и  войскам  все  походы  и  бывшие  лагери  записывать,  и

чертежи  оным  рисовать,  еже  ему  для  ведения  служить,  и  его  от  многаго

труда  освободить может. Впрочем  надлежит  ему,  командующему  Генералу  в

добром  послушании быть, и о походах  и обозах  с ним соглашаться, и по его

приказу и благоизобретению все прилежно учреждать,  а того  не смотреть что
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ежели  один, или  другой  своею  квартирою  не  весьма  доволен  будет;  (понеже

таковому  надлежит  разве  рожденну  быть  впредь,  которой  бы  всем  угодить

мог).  Под  командою  Генерала-Квартирмейстера  обретаются:  Генерал-

Квартирмейстер-Лейтенант,  Обер-Квартирмейстеры,  Генерал-Штабс-

Фурьеры.  И  егда  при  армии  не  будет  обретаться  Генерала-Инженера,  то  все

Инженеры, Минеры и Кондукторы под его же командою быть  должны.

ГЛ.  XXI.  —  О  Генерале-Квартирмейстере-Лейтенанте.

Понеже  Генералу-Квартирмейстеру,  при  многотрудном  чину  его,  все

надлежащия  дела  одному  управлять  зело  трудно  есть:  того  ради  оному  один

или  два  Генералы-Квартирмейстеры-Лейтенанты  для  вспоможения

придаются,  которые  от  помянутаго  Генерала-Квартирмейстера  зависят,  и

должны  чин свой по достоинству  отправлять.

ГЛ.  XXII. -  О  Обер-Квартирмейстере.

Когда  при  малом  войске  Генерала-Квартирмейстера  и  Генерала-

Квартирмейстера-Лейтенанта  не прилучится,  тогда  сей  чин  отправляет  Обер-

Квартирмейстер.  Оным  же  Обер-Квартирмейстерам  у  каждой  дивизии  по

одному  надлежит  быть,  чего  для  таковым  людям  надлежит,  искусным  и

достойным  быть,  для  управления  надлежащим  образом  многих  дел,  о  чем

уже  выше сего  означено. А  когда  Генерал-Квартирмейстер  прилучится,  тогда

все под  его командою Квартирмейстеры  обретаются.

ГЛ.  XXIII.  — О  Генерале-Штабс-Кеартирмейстере.

Генерал-Штабс-Квартирмейстер  не  имеет  управления  чина  своего  у

полков,  токмо  при Генеральном  Штабе, который Штаб  он, ежели  ему  город,

местечко,  деревня  или  какое  место  от  Генерала-Квартирмейстера  назначено

будет, по росписи его  порядочно по рангам на квартиры  ставит...

ГЛ.  XXIV. —  О  Генерале-Аудиторе.

Генералу-Аудитору,  понеже  он при войске почитай правитель Военной

Канцелярии,  (и  судит  все  преступления,  какова  б  звания ни  были)  надлежит

быть  не  токмо  ученому,  и  в  военных  и  прочих  правах  благоискусному,  но

притом  осторожному  и  благой  совести  человеку,  дабы  при  написании  и
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исполнении  приговору  преступитель  оным отягчен  не был.  Но надлежит  ему

наперед  по  прилежному  разсуждению  всех  обстоятельств  учиненнаго

преступления,  такожде  выслушав  свидетелей,  правомерной  приговор

учинить, и совести  своей  в том  или с неведения и неискуства  или с злости не

отяготить;  ибо  конечное  и  последнее  заключение  от  него  зависит;  и  оной

должен  Генералитетству  и  прочим  офицерам  в  сумнительных  случаях

изъяснить,  что  все  народныя права  и военные артикулы  о том  гласят,  на  что

он  особливо  когда  судит,  никому  похлебствовать  ни  для  знатности  какой

особы  его,  дружбы  или  для  подарков  или  для  злобы  не  имеет.  Оный  в

сохранении  содержит  все  дела,  и  потом  Генералитетству  надлежащим

образом предлагает, последний и конечный приговор посылает. Ежели  между

воюющими  о размене пленных картель учинен  быть  имеет, то  оный сего  для

купно  с  Генералом  во  определенное  место  посылается,  и  надлежит  ему  с

неприятелем  договариваться,  и  от  неприятеля подписанный картель  с  собою

привезть.

ГЛ. XXV.  -  О  Генерале-Аудиторе-Лейтенанте.

Понеже  Генералу-Аудитору  при  правлении  дел  своих  одному  зело

трудно  будет,  а  особливо,  что  он  когда  болен  будет,  и  по  чину  своему

отправить  не  возможет:  того  ради  Генерал  Аудитор-Лейтенант,  и несколько

Обер-Аудиторов  быти  долженствует,  которые  своему  Генералу-Аудитору

следовать  и свою должность  отправлять имеют.

ГЛ.  XXVI  -  О Генерале  Адъютанте.

Все Генералы всего  войска имеют, при высоких и многих  своих  трудах,

особливых  Адъютантов,  которые  також  как  и  их  главные  один  другому

подчинены  суть  (у  Государей,  Фельдмаршалов,  Аншефтов  называются

Генералы-Адъютанты,  а  у  прочих  Генералов,  Генеральс,  а  не  Генерал-

Адъютантами  называть  должно)  оные  имеют  ордеры  и  указы  в

принадлежащия  места  прилежно  развозить.  Понеже  Генерал-Фельдмаршал,

яко  главный  высшую  команду  над  войском  имеет,  того  ради  даются  ему

Генералы-Адьютанты,  прочие же  по нем первые Генералы, имеют только  по
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одному  Генеральс-Адьютанту.  Дело  их  состоит  в  том,  чтоб  пароли  и  указы

раздавать  внятно,  что  при  всем  войске  учинено  имеет  быть.  Того  ради

надлежит  ведать,  что  следующим  образом  порядок  содержится,  а  имянно:

Когда  Генералы  от  кавалерии  и  инфантерии  от  Генерала-Фельдмаршала

указы  и  пароли  принимают,  тогда  оные  порядочно  от  Генерала,  Генералу-

Адъютанту  Генерала  Фельдмаршаловому  отдаются,  оной  уже  Генеральс-

Адьютантам  Генералов  от  кавалерии  и  инфантерии  раздает.  А  Генеральс-

Адъютанты  как  от  кавалерии  и  так  от  инфантерии  отдают  пароль  и  приказ

каждый  по порядку  Флигель-Адъютантом  прочих  Генералов,  которые пароль

паки  отдают  всем  полковым  Адъютантам  от  кавалерии  и  инфантерии,  а

именно:  Флигель-Адъютант  от  праваго  крыла  отдает  оной  пароль  всем

полковым  Адьютантам  на  правом  крыле.  Таковым  же  образом  отдает

Флигель-Адъютант  леваго  крыла,  и  объявляет  оным  ордеры,  которые  при

пароле  от  вышняго  Генерала  приказаны.  Еже  все  прилежно  в  записныя

книжицы записано, и потом полковым Майорам объявлено имеет  быть...

Адъютант  от  артиллерии  принимает  обыкновенно пароль  от  Генерала-

Адъютанта  Генерала-Фельдмаршала...

В  таковой  чин  Генералов-Адъютантов,  и  Флигель,  и  полковых

Адъютантов,  имеют  умные,  трудолюбивые  и  храбрые  молодые  люди

выбраны  быть,  которые  должны  указы  вышних  своих  принадлежащим

образом  объявлять...  В  походе  они  пред  командующим  вышним  Генералом

верхом  едут,  и  весьма  не  отлучаются  от  онаго при  баталиях,  или иных  каких

акциях:  дабы  оные  во  всяком  случае  указ  вышних  своих  без  замедления  и

скоро  исправить  и  обо  всем  рапортовать  могли.  Молодому  человеку  нигде

так  военному  обыкновению  обучиться  можно,  как  в  сем  чину,  якоже  и

многие  молодые  знатные  особы  к  тому  у  Генерала-Фельдмаршала

употреблены  бывают.

Ранги  их.

Генерал-Адъютант  Государев  имеет ранг и трактамент Полковничей.

Генерала-Фельдмаршала,  Подполковничей.
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Генерала-Фельдмаршала-Лейтенанта,  молодшаго Подполковника.

Генеральские Генеральс-Адъютанты,  Майорской ранг.

Флигель-Адъютант,  Капитанской.

Адъютант Генерала-Майора, Прапорщичей.

Число  их  определяется:  у  Генерала-Фельдмаршала:  3  Генерала-

Адъютанта,  4  Флигель-Адъютанта;  у  Генерала-Фельдмаршала-Лейтенанта:  2

Генерала-Адъютанта,  3  Флигель-Адъютанта;  у  Генералов:  по  1  Генеральс  и

по  2  Флигель-Адъютанта;  у  Генерал-Лейтенанта:  по  одному  Флигель-

Адъютанту;  у  Генерала-Майора:  по одному  Адъютанту.

ГЛ.  XXVII.  -  О  Обер-Коммисаре.

Обер-Коммисар  обретается  под  управлением  Генерала  и  Обер-Штер-

Кригскоммисара,  котораго  указы  во  всем  исполнять  должен.  Оной  же

определен  над  другими  Коммисарами,  над  делами  их  накрепко  надзирание

иметь,  дабы  они  какой  кражи  или  иных  безответных  и  войску  зело

вредительных  дел  не  чинили.  А  ежели  от  оных  что  из  легкомыслия

просмотрено,  или  что  из  злости  учинено  будет,  то  он  должен  о  том  в

надлежащем  месте  объявить,  и  указу  ожидать,  какое  наказание  таковым

людям  учинить.  Таковому  человеку  надлежит  наипаче  быть  доброму

эконому  (домоуправителю)  и  арифметику,  такожде  и  исправную  роспись

всему  войску  и  всем  полкам  иметь,  дабы  он  при  изготовлении  и  раздаче

мундиру  и денег  по  оной  поступать  и  исправной щет  иметь  мог.  При  малых

войсках  не  всегда  Генерал  или  Обер-Штер-Кригскоммисар  (как  уже  о  том

выше  упомянуто)  бывает,  но  токмо  Обер-Коммисар,  которой  от  одно-

командующаго  Генерала  зависит.

ГЛ.  XXVIII.  -  О  Кригсцалмейстерах.

Генерал-Кригсцалмейстер,  Кригсцалмейстер,  Кригскассирер  и  прочие

писари,  которые  суть  под  правлением  Воинскаго  Совета  и  Генерала-

Кригскоммисара,  и  по  их  указам  войскам  раздают  деньги,  или  по  времени

некоторыя  ассигнации  в  платеже  остальным  дают.  А  когда  деньги

прилучаться,  и Кригсцалмейстер  от вышних  своих  указ  получил,  чтоб  войску
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по  учрежденному  определению  жалованье  раздать,  тогда  он,  да  не  дерзает

никого  помянутым  платежем  жалованья  из  злости,  или  для  своей  корысти

задержать,  под  жестоким  наказанием  воинскаго  артикула,  яко  тать,  понеже

многия  злыя  следования  от  того  произойти  могут.  Долженствует  он  счеты

помесячно,  справно и  справедливо  отправлять,  дабы  он по  требованию  оные

всегда  для  щету  в  готовности  имел;  и  того  для  должен  он  росписки  всех

полков  и  всего  войска,  такожде  роспись  своего  приему  порядочно  вместе

иметь,  и  оное  все  до  отчету  в  доброй  сохранности  содержать.  А  особливо

долженствует  он  себя  предостерегать,  чтоб  добрую  монету,  которую  он  на

жалованье  войска  получит,  на  худую  и  неходящую  не  обменять,  не

лихоимствовать  и  в  рост  не  отдавать,  и  никаким  случаем  чрез  различные

вымыслы в раздаче  онаго жалованья  не корыстоваться...

ГЛ.  XXXI.  —  О Капитане  над  вожами.

Понеже  проводники и  вожи  при войске зело  потребны  суть,  того  ради

надлежит  иметь  при  войску  некоторого  человека,  который  бы  нескольким

языкам  искусен  был,  или  по  крайней  мере  оный  бы  разумел  тем  языком,  в

которой земле  войско обретается.  И называть  его  Капитаном или Поручиком

провожатым,  который  бы  всегда  прежде  походу  войска,  некоторое  число

вождей  и  жителей  оныя  земли  при  себе  имел,  и  оных  за  караулом  в  своей

квартире  держал,  дабы  помянутых  людей  при  походе,  конвоях,  партиях,

авангардиях,  при полках,  артиллерии, багаже  и прочих  отсылках,  употребить

можно  было.  А  ежели  никаких людей  и жителей  в деревне  какой или  городе,

где  не  подалеку  войско  стоять  будет,  не  сыщется, но все  разбегутся,  и никто

дороги  не  будет  знать,  тогда  имеет  Капитан  над  вожами,  по  приказу

командующаго  Генерала,  с  некоторыми  командированными  таковых  людей

из  других  мест  взять,  которой,  ежели  они  добровольно  не  пойдут,  силою

взять  в  главной  стан  и  иметь  за  караулом.  А  пока  новых  проводников  не

получит,  до  того  времени  да  не  дерзает  оных  от  себя  отпускать  без  ведома

командующаго  Генерала.  Вышепомянутые  проводники  получают  провиант

как и рядовые  солдаты.
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ГЛ.  XXXII.  О Генерале-Вагенмейстере  или  Обозном.

Понеже  при  походе  войск  для  многих  повоз  и  багажу  легко  конфузия

произойти  может,  того  ради  потребно  есть,  чтоб  при  оном  Генерала-

Вагенмейстера  (или Генерала-Вагенмейстера-Лейтенанта)  учредить,  который

бы  все  возы  и  лошадей,  и  что  к  багажу  войска  принадлежит,  порядочно  по

рангу  полков  и  Офицеров  учредил,  и  оным тако  маршировать  велел.  И  того

для  он по вся вечеры  наперед, пока войско не подъимется,  и не марширует,  у

Генерала-Квартирмейстера  быть  должен,  и  онаго  спросить:  которой  тракт  и

путь  войско  на  другой  день  предприять  имеет.  Такожде  долженствует

Генерал-Вагенмейстер,  чтоб  он  дороги  и  мосты  в  походе,  ежели  оные

непроходимы,  починить,  дабы  обоз  без  препятствия  путь  свой  продолжать

мог. А  когда  обоз в кампании или возы при баталии  в каком месте  порядочно

поставить,  тогда  надлежит  ему  оное  по  приказу  Генерала-Квартирмейстера

или  Генерала-Адъютанта  от  командующаго  Генерала  исправить,  и  указ  во

всем исполнить.

ГЛ. XXXIII.  -  О Аптеке,  о  полевых  Докторах,  Аптекарях  и Лекарях  и  их

должности.

Надлежит  быть  при  всякой  дивизии  одному  Доктору  и  одному  Штаб-

Лекарю,  а  во  всяком  полку  полевому  Лекарю,  також  в  каждой  роте  по

цирюльнику,  також  надлежит  быть  двум  аптекам,  одной  при  кавалерии,

другой  при  инфантерии, и  при них  по  одному  аптекарю  с двумя  гезелями,  и

четырьмя учениками...

Полковые  лекари  повинны  ротных  фельдшеров  не  только  для  одного

бритья  солдатскаго  употреблять,  но  и  учить  их  лекарскому  делу,  и  чтоб  со

тщанием  ходили  за  больными  и ранеными...  Також  которые  из  фельдшеров

будут  лучше,  и  выучатся  хорошо  лечить,  о таких  усматривая  от  времени  до

времени, объявлять Доктору  и Штаб-лекарю, дабы  они их могли  производить

в лекари...
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ГЛ.  XXXVII.  -О  Штабс-Фуриере.

Сколь  скоро  от  Генерала-Штабс  Квартирмейстера  Штабс-Фуриеру

место  назначено,  в  котором  дому  командующий  Генерал  квартиру  свою

иметь  будет,  то  он  до  прибытия  вышняго  своего  командира,  таковыя

учреждения  чинит,  чтоб  людям  и  скоту  в  том  сколько  возможно  выгоду

иметь.  Оный обыкновенно при себе  имеет несколько ордонанцов, из  которых

он одного вышнему  своему  командиру и его  багажу  в встречу  посылает...

ГЛ. XLI. -  О Генерале-Гевальдигере  (или  Румор-Мейстере)

Понеже  правосудие  всюду  содержано  имеет  быть,  того  ради  потребно

есть,  чтоб  сие  и  при  войске  чинено  было,  дабы  всем  непорядкам

благовременно  упредить,  и  добрые  порядки  содержать.  Чего  для  Генерал-

Гевальдигер  (или  Румор-Мейстер)  с  одним  или  двумя  Поручиками  при

большом  войске  учрежден  имеет  быть,  которые  в  походе  или  где  инде

прилежно  должны  смотреть,  дабы  как  солдаты,  так  и  прочие  обретающиеся

при  войске  и  багаже,  противно  приказу  вышних  командиров  ничего  не

чинили,  о  чем  он по  вся  вечеры  у  пароля  от  Генерала-Адъютанта  Генерала-

Фельдмаршала  указы  получает,  в  чем  он по своему  чину  смотреть  должен.  А

когда  войско  марширует,  тогда  ему  несколько  командированные  от

кавалерии  придаются,  с  которыми  он  напереди  и  по  сторонам  и  позади

войска  марширует,  и  указ  свой  накрепко  исправляет,  дабы  или  пойманных

злодеев  за  арест  взять,  или  по  состоянию  дел,  ежели  что  под  смертною

казнию  заказано,  оных  повесить  велеть.  При  котором  жестоком  указе

полевой  священник  и  палач  оному  приданы,  дабы  вершение  надлежащим

образом исправлять.

ГЛ. XLII. -  О  чине  и ранге  Фискальском,  и  должности  оных  при  войсках

и  в  крепостях.

При  каждом  полку  надлежит  быть  Фискалу,  а у  дивизии  Обер-Фискалу

над  оными, которые повинны ему  все доносить,  и под  его  командою быть.  В

главном  же  войске  надлежит  быть  Генералу-Фискалу,  у  котораго  под

командою  все  Обер-Фискалы должны  быть  и  ему  о  всем  рапортовать.  В  сем
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звании  будущим  надлежит  быть  людям  добрыя  совести  пред  Богом,  дабы

никому  не  манить  и  никого  напрасно  не  оскорблять,  а  особливо  безпорочно

служащих.

О рангах  их. Генерал-Фискал ранг имеет  с молодшим Подполковником,

Обер-Фискал молодшаго  Майора, а полковой молодшаго  Поручика.

Должность  же  их  сия:  1.  Фискал  есть  смотритель  за  каждым  чином,

так  ли  всякой  должностию  истинною  служит,  и  в  прочих  делах,  врученных

ему,  поступает.  Для чего  надлежит  ему  все воинския правы, артикулы  твердо

знать, и их непрестанно при себе иметь...

2.  Они  долженствуют  во  всех  безгласных  делах  и  всяких

преступлениях,  какогоб оныя имяни ни были, доносить  полковые нижнему,  а

Обер  и  Генерал-Фискалы  вышнему  суду  в  неисполнении  должности  и

преступлении,  а  в  утрате  и  небрежении  казны  и  прочаго  Коммисариату,  и

виноватых  позывать на суд  и  обличать.

3. Во  всех делах  Фискалам надлежит  только  проведывать  и доносить, и

при  суде  обличать.  А  самим  ни до  кого, также  и  в дела  глас  о себе имеющия,

ни  тайно,  ни  явно  не  касаться  под  жестоким  штрафом  и  наказанием  по

важности  дела...

5.  Из  штрафных  денег,  которыя  по  Фискальским  делам  взяты  будут,

половину  имать  в  казну,  а  другую  разделить  на  двое,  и  одну  часть  из  того

отдать  тому  Фискалу,  чрез  чье  изыскание  штрафныя  деньги  взяты  будут,  а

другую  оставить  на раздел  Обер и прочим всем Фискалам тоя дивизии.

ГЛ. XLIII. -  О  Штабе-Генерала-Профоса.

Генерал-Профос  имеет  надзирание  над  арестантами,  и  все

преступители  у  него за караулом  держаться,  которые по состоянию дел  от  его

служителей  в  железа  посажены  бывают.  Все  полковые профосы  суть  под  его

командою. И егда кто из оных долг  свой в содержании  чистой квартиры как в

поле,  так  и  в  гарнизоне  не  соблюдет  со  тщанием,  и  над  арестантами  теми,

которые  отдаются  под  караул,  не поступит  опасно и порядочно, о том  в полк

дается знать, где  по состоянию его вины, штрафован быти  надлежит...
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АРТИКУЛ ВОИНСКИЙ  С КРАТКИМ  ТОЛКОВАНИЕМ

Божиею  милостию,  Мы  Петр  Первый,  Царь  и  Самодержец

Всероссийский, и прочая, и  прочая,  и прочая. Повелеваем  всем  обще Нашим

Генералам,  Штаб, Обер  и унтер-офицерам  и  солдатам,  как подданным, так  и

чужестранным,  в  службе  Нашей  пребывающим,  покорным  и  послушным

быть  по своей должности,  и все пункты  сего  Артикула  право исполнять...

О  присяге, каким  образом  присягу  или  обещание  чинить,  от  Генерала  и  до

Фендрика.

Положить  левую  руку  на  Евангелие,  а  правую  руку  поднять  вверх  с

простертыми двумя  большими персты.

А  солдатам  (понеже  их  множество)  правую  руку  поднять  пред

предлежащим  Евангелием,  и говорить  за  читающим  присягу,  и  по прочтении

целовать  Евангелие.

Сия  присяга  бывает  Генералитету  в  воинском  консилии, а Штаб,  Обер

и  унтер-Офицерам  и  солдатам  при  полку  или  роте,  при  распущенном

знамени.

Присяга  или  обещание  всякаго  еоинскаго  чина  людям.

«Я  (имя  рек)  обещаюся  всемогущим  Богом,  служить

Всепресветлейшему  Нашему  Царю  Государю  верно  и  послушно,  что  в  сих

постановленных,  також  и  впредь  поставляемых  Воинских  Артикулах,  что

оные  в  себе  содержать  будут,  все  исполнять  исправно.  Его  Царскаго

Величества  Государства  и  земель  Его  врагов,  телом  и  кровию,  в  поле  и

крепостях, водою  и сухим  путем,  в баталиях,  партиях,  осадах,  и штурмах,  и в

прочих  воинских  случаях,  какова  оные  звания  ни  есть,  храброе  и  сильное

чинить  противление,  и  всякими  образы  оных  повреждать  потщусь.  И  ежели

что  вражеское  и предосудительное  против  персоны  Его  Величества,  или  Его

войск,  такожде  Его  Государства  людей  или  интереса  Государственнаго  что

услышу  или увижу, то  обещаюсь  об  оном по лучшей  моей  совести, и сколько

мне  известно  будет,  извещать  и  ничего  не  утаить;  но  толь  паче  во  всем

пользу  его  и  лучшее  охранять  и  исполнять.  А  командирам  моим,
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поставленным  надо  мною,  во  всем,  где  Его  Царскаго  Величества  войск,

Государства  и  людей  благополучия  и  приращению  касается,  в  караулах,  в

работах  и  в  прочих  случаях,  должное  чинить  послушание,  и  весьма

повелению  их  не  противиться.  От  роты  и  знамя,  где  надлежу,  хотя  в  поле,

обозе  или  гарнизоне,  никогда  неотлучаться,  но  за  оным,  пока  жив,

непременно,  добровольно,  и  верно  так,  как  мне  приятна честь  моя  и  живот

мой,  следовать  буду.  И  во  всем  так  поступать,  как  честному,  верному,

послушному,  храброму  и  неторопливому  солдату  надлежит.  В  чем  да

поможет мне Господь Бог  всемогущий»...

О ЭКЗЕРЦИИ,  О ПРИУГОТОВЛЕНИИ К  МАРШУ,  О ЗВАНИЯХ  И  О

ДОЛЖНОСТИ ПОЛКОВЫХ ч и н о в
ЧАСТЬ  III.  —  О званиях  и  должностях  полковых  чинов  от  солдата  даже

до  Полковника.

Что  есть  солдат?

Имя  солдат  просто содержит  в  себе  всех  людей,  которые в войске  суть,

от вышняго Генерала даже до последняго мушкетера, коннаго и пешаго.

Офицеры  или начальные люди  паки разделяются  высокими и нижними

офицеры;  те,  которые  ниже  Прапорщиков  свое  место  имеют,  называются

унтер-офицеры  (то  есть  нижние  начальные  люди),  другие  лее  от  Фендриха

или  Прапорщика до  Майора,  называются  Обер-Офицеры,  (то  есть  вышние

начальные),  третие  же  от  Майора  до  Полковника  называются  Штаб-

Офицеры.  И  тако  вышние  повелевают  или  правительствуют,  другие  же

исполняют  повеление  их,  всякой  по  своему  чину  и  воинскому  обычаю.  Но

дабы  в  войне  все  порядочно  поступлено  было,  и  никакова  безстройства

между  толь  многими людьми  происходило, и того  ради  разделяются  оные на

различные части.

О роте  пехотной,  в которой  разделения  суть  сия:

Роте пехотной надлежит  быть во  144 человеках  фузелеров  и  пикениров,

а  в  гренадерских  гренадиров  то  ж  число.  Офицерам  надлежит  быть  в  роте

пехотной  последующих  чинов: Капитан, Поручик, Подпоручик, Прапорщик,
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два  сержанта,  каптенармус,  подпрапорщик,  шесть  корпоралов,  ротной

писарь, два  барабанщика, да  у  гренадеров  один флейщик.

О  Капитане.  Капитан  есть  у  роты  глава,  и  имеет  наиболее  всех

повелевати.  В  походе  он  на  лошади,  а  в  бою,  в  параде,  и  в  церемониальных

походах  обретается  перед  своею  ротою  пеш; ввечеру  и поутру  надлежит  ему

о  состоянии  роты  своея  сведому  быти,  и  о  полном  числе  старатися,  и  о

немощных  совершенное  попечение  имети.  По  вся  вечеры  принимает  он  от

своих  сержантов  пароль  (или  слово)  и  буде  что  в  роте  делать  надлежит,  то

повелевает  он  сержантам,  которые  повеление  его  исполнять  повинны.  Ему

подобает  на  караул  ходить,  но  не  меньше,  как  со  штидесятью  человеки;

пристойнее же  ходить  со всею  своею ротою; такожде  ходит  он для  конвою. И

как  часто  Полковник роспись  роты  его  пожелает,  подобает  ему  подавать  и

учреждать  оную,  как  ему  повелено  будет.  Ученье  и  прочие  воинские

порядки,  которые  чину  его  принадлежат,  подобает  ему  благоразуметь.  Тако

ж  своих  солдат  в должностях  благо  содерживать  и  примечать,  чтоб  в звании

своем ничто простережено  было.

О  Капитане-Поручике.  Капитан-Поручик  есть  первый  по  Капитане;

того  для  подобает  ему  Капитану-Поручику  свое  звание  во  всем  достаточно

ведать,  и  о роте  своей  всемерное  попечение иметь;  и Капитану своему,  о  чем

ему  при роте  исполняти должно, також  что  от  командиров приказано  бывает

(ежели  случай  допустить  по  вся дни) подробно  рапортовать,  и надлежит  ему

при роте  во всем тако поступать,  како властному  Капитану самому.  Поручик,

Подпоручик  и  Прапорщик без  его  ведома  знатнаго  при роте  ничто чинить.  В

параде  и на бою всегда  пеш, и без позволения на конь никогда  садится.

О  Поручике.  Поручик  во  отлучении  Капитана  исправляет  все  в  роте

его,  и  ходит  на  разные  караулы,  но  не  меньше  как  в  сорока  человеках.  Он

принимает  по  вся  вечеры  от  сержантов  пароль,  и  ничто  чинить  без

Капитанскаго  ведома.  Во  учебе  и  о добрых  порядках  всячески  простиратися

ему надлежит  не меньше самаго Капитана. В походе  он на лошади, на бою  же

и  в строю церемониальном пеш.
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О  Подпоручике.  Надлежит  оному  все  то  ведать,  как  и  Поручику,  ибо

его  дело  с  ним  ни чем  разнится, токмо  рангом  ниже,  и  в  небытии  Поручика

все  управляет.

О  Прапорщике.  Когда  Подпоручика  нет,  то  управляет  все  в  роте

вместо  его  Прапорщик. Ему  подобает  особо  по  вся  дни  немощных  посещать

и  смотреть,  нет  ли им  в  призирании какова недостатку.  Он принимает по вся

вечеры  пароль  (или слова)  от  Сержантов,  и что  особно  при  том  повелено,  то

ему  купно  возвещают.  На  карауле  он  всегда  у  своего  знамени  обретается.

Ходит  такожде  иногда  во  время  нужды  за  Подпоручика.  Ему  подобает

великую  любовь  к солдатам  иметь,  и  егда  они в  наказание впадут,  тогда  ему

об них  бить  челом  вольно. В  бою  не надлежит  ему  знамя свое  оставляти  под

смертною  казнию,  но  подобает  ему  оное  в  левой  руке  держати,  а  правою

рукою  оборонятися даже  до  смерти,  не  оставляя  онаго,  понеже  вся  рота  при

нем  содержится.  И  того  ради  надлежит  ему  в  том  при  знамени  присягу

чинить;  а егда  опасной случай  в ретираде  (или отводе)  учинится, тогда  знамя

от  древка  отодрать  надлежит,  и  у  себя  схоронить  или  около  себя  обвить,  и

тако себя со оным спасать.

О  Сержанте.  Должен  оный по вся вечеры  брать  пароль  от Майора или

от  полковаго  Адъютанта,  и приносить  его  своим  Офицерам  в роте,  и  чинить

подробное  возвещение,  что  ему  сверх  того  приказано  есть  при  пароле.  В

походе  всегда  он  пеш,  иногда  бывает  назади,  иногда  напереди,  иногда  по

сторонам  у  роты.  Оный же  примечает  прилежно, чтоб  шеренги  и ряды  благо

содержаны  были;  однако  ж  его  назначенное  место  есть  у  корпоральства  на

правой  стороне.  На  нем  лежит  зело  многое  дело  в  роте;  того  ради  нужно,

чтоб  он дослужен  был от  нижняго чина, дабы  знати мог  все  свои  надлежащие

поступки.

О  Каптенармусе.  Он  принимает  порох,  свинец  и  раздает  солдатам,  и

смотрит,  чтоб  заряды  благо  сделаны  были.  В  походе  он  всегда  у  своего

ящика,  он  же  имеет  надзирание  над  ружьем,  осматривает  оное  на  строевых
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местах,  все  ли  обретаются  в  целости, и каковы приверчены кремни, такожде

и  лядунки, оружие  солдатское велит починить, и дает  о том Капитану ответ.

О  Подпрапорщике.  Оный призирает прилежно немощных, и  посещает

их  повседневно,  и  есть  Прапорщику  в  сем  деле  помощник.  На  бою  или  в

строю  идет  он  за  Прапорщиком, и  как  оный ранен  будет,  и  не  может  более

знамя  несть,  то  подобает  ему  принять.  В  походе  он  знамя  носит

обыкновенно,  кроме  бою  и  публики;  а  особливо  ему  в  бою  во  всех  случаях

Прапорщика  при прапоре оставлять отнюдь не надобно.

О  Корпорале.  Корпоралу  подобает  о  всех  своих  солдатах,  поутру  и

ввечеру  известну  быти;  и  буде  кто  из них  ко злому  житию  склонится, таких

должен  остерегать,  и  всячески  возбранять, и  отнюдь  не  позволять  в  карты  и

прочими  играть;  и  буде  кто  ему  непослушен  явится,  подобает  ему  о  том

Сержанту  сказывать. Он стоит у  своего корпоральства в передней шеренге на

правой стороне...

О  ефрейторе. Ефрейторам надлежит  в передней шереге на правой руке

близ  корпорала  стоять.  Их  оружие  есть  равно  как  и  у  солдат,  токмо  они  не

караулят  сами, но надлежит  им примечать, чтоб  караулы,  (которые  в  разных

местах  от роты  по два,  по три  или больше  человеков  поставлены  бывают)  во

урочное  время, а именно:  по  всякие три или два  часа  перемены  отводить  или

сводить.

О  лейбшице.  (То  есть  сберегательный  стрелок  или  деныцик).  Он

держится  всегда  у  своего  начальнаго  человека.  И  егда  офицер  во  время

близости  с  неприятелем, для  чего  похощет  послать,  то  употреблять  онаго,  а

не  солдат.  Капитан имеет  обыкновенно двух  таких  при  себе,  и  на  бою  они

всегда  за  Капитаном. Им  подобает  иметь  оружие  огненное  и  шпагу,  и  егда

офицера ранят, то долженствуют  его беречь  и отводить, а не  солдатам.

О  барабанщике.  Оных  бывает  в  роте  всегда  по  два  человека,  они  не

должны  суть  на  бою  битися, но подобает  им за ротою  всегда  быть  готовым  к

барабанному  бою. Им надлежит  знать все  барабанные  бои, которые надобны

суть  в полку, им подобает молодым  быть, дабы  в посылках удобны  были.
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0  полку  пехотном.  Полку  пехотному  надлежит  быть  в  осьми  ротах,

кроме гвардии, или которые особливым указом  в трех  баталионах  состоят.

Штабные  Офицеры  в полку  суть  последующие:

1  Полковник. 1 Подполковник. 1 Пример-Майор. 1 Секунд Майор.

Полковые  Офицеры  при  Штабе.

Полковой  Квартирмейстер,  полковой  Аудитор,  полковой  Адъютант,

полковой  Коммисар,  полковой  Обозной,  полковой  Провиантмейстер,

полковой Лекарь, полковой фискал, полковой профос.

О  Полковнике.  Полковнику  надлежит  знатному  и  искусному

благовзрачному  мужу  быть,  дабы  свой  почтенной  чин  мог  с

благопристойною  честию  тако  вести,  чтоб  полку  своему  во  всех  случаях  не

гнусен  был, и имел бы  старание  о добрых  обер  и унтер-офицерах,  дабы  оные

не  точию  о  ротах  своих  радели  простиратися  учением,  но  особливо

распространяти  добрый  порядок.  Прилежный  призор  иметь  над  мундиром,

чисто  и  исправно держать  оружие,  и  опрятно  бы  ходили  солдаты  в  платьях.

Он  при  полку  в  церемониальном  марше,  или  егда  входит  в  город  или  из

города.  Тож  егда  подъем  из лагеря,  или в  лагерь  вступать,  обретается  всегда

пред  полком пеш, о чем  в церемониях во ином месте  пространнее описано; а

в  баталии  на  лошади  позади  фрунта,  как  близко  возможно" (со  обнаженною

шпагою),  дабы  лучше  мог  видеть  свой  полк  повелевать,  и  ездить  от  одного

конца  своего  полка  до  другаго;  и  всех  побуждать  ко  исполнению  своей

должности  против неприятеля, в гарнизоне на караул  сам  он не ходит,  точию

в  конвое или в  партиях. По вся вечеры  приносит ему  Майор пароль, который

надлежит  ему  принимать  при  шпаге,  стоячи  со  откровенною  главою.  При

полку  без  его  ведома  никакой  офицер  чего  знатнаго  не  начинает;  и  как

Капитан  в своей роте, тако и еще более  почтение и власть  имеет Полковник в

полку.  И  егдаб  подвластные  его  какия жалобы  или  доношение  имели,  о  чем

бы  надлежало  ведать  Генералитету,  то  надобно  о  том  прежде  своему

Полковнику  ведение  учинить,  который  либо  о  том  донесет  сам,  или  того,

который  что  доносити  хощет,  немедленно  к  вышнему  командиру  отошлет.
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Полковнику  о добрых  порядках  пристойное поведение, и  о всем  (что  в  полку

ко  интересу  Государственному  принадлежит)  всемерное  попечение  иметь

надлежит.  <

О  Подполковнике,  Подполковник  командует  свой  баталион,  и  о  всем

докладывает  Полковнику;  на  караул  или  куда  командрован  будет,  с  ним

меньше  баталиона  не  ходит.  Он  есть  первый  по  Полковнике,  и  имеет  во

отбытии  Полковника, начальство  равное  со  оным.  К  нему  подобает  Майору

или  полковому  Адъютанту  по  вся  вечеры  слово  приносити, и  его  повеления

ожидать,  которыми  Майор  или  Адъютант  паки  сержантам  от  рот

приказывает.  Такожде  подобает  Подполковнику  своих  под  командою

имеющих, прилежно ко учению  и всему  благопристойному  порядку  держать.

В  церемонияльном  марше  и  в  параде  есть  он  всегда  пеш,  а  в  баталиях  на

лошади, или как поведено  будет.

О  Майоре.  Егда  Полковника и  Подполковника нет,  командует  Майор

весь  полк.  Он  же  имеет  в  полку  наибольшую  работу,  а  имянно:  всегда  во

учении  и учреждении  караулов.  Он осматривает  полк, в добром  ли состоянии

обретается,  как  в  числе  солдатов,  так  и  в  их  оружии,  амуниции  и  мундире.

Адъютант'  и  сержанты  суть  его  помощники,  чрез  которых  чинится  и

повелевается  во  всем  полку.  В  походе  и  на  бою  он  при  полку  всегда  на

лошади;  и  надлежит  ему  благо  примечати,  чтоб  все  порядочно  шло.  И

подобает  особливо  во  осмотрении  иметь,  дабы  Майор  воинския  дела,

которыя  в  полку  надлежат,  благо  разумел;  и притом такожде  здрав  и  не  стар

был. Секунд-Майор по первом Майоре тож исправляти должен...

О  полковом  Адъютанте.  Он есть  Майорам помощник, и берет  от  него

по  вся вечеры  слово, и разносит оное всем трем  вышним начальникам, потом

оное  со  иными  повелениями  раздает  сержантам  пред  Майоровым

становищем.  Он помогает  Майору  полк уставливать  и караулы  отправлять,  и

пребывает  при нем в походе  и на бою всегда  на лошади...
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Приложение 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛИЖНЕЙ  КАНЦЕЛЯРИИ

О  сформировании  флота и о комплекте  в оном  кораблей,  пушек  и

нижних  чинов военных  и морских  служителей  (от 31  октября  1717 г.)1

В  Консилии положено содержать  во флоте:
Кораблей линейных  Число людей кроме  Обер-офицеров

3, по 90 пушек  700 человек
4, по  80 пушек  600 человек
3, по 74 пушки  500 человек
12, по 66 пушек  450 человек
6, по 52 пушки  330 человек

Всего 28 кораблей.
Против  сего  Регламента  надлежит  быть  во  флоте  унтер-офицеров,

пушкарей  и матросов  13 280 человек,  и такое  число  непременно содержать  и

повсягодно  комплектовать.  На  лице  во  флоте  унтер-офицеров  пушкарей  и

матросов  5 609 человек. К тому  в добавку  надобно  7 671 человека.  В то число

взять  молодых  из  солдат  полков  Володимирскаго,  Новогородскаго  и

Ростовскаго,  а особливо  из тех, которые  кампанию одну  или две служили  на

кораблях;  к  тому  ж  выбрать  молодых  салдат  из  полков  Толбухина  и

Островскаго;  и для того  ехать  на Котлин Господину  Адмиралу,  а в Ревель для

разбора  Ростовскаго  полка  Генерал-Майору  Чернышеву.  И  что  из  оных

полков  возмется  в  матросы,  о том  подать  известие,  к  чему  в  определенное

число  в  добавку  можно  взять  молодых  из  солдат  Финляндскаго  корпуса,  а

особливо  из тех, которые  служат  на шлюпках  в  гребцах.  Которые  из  солдат

возьмутся  в  матросы,  оным  трактамент  давать  такой,  как  получали  при

полках;  для  чего  определить  во  флот  сумму,  что  убыло  из  положеннаго

оклада  на армию от двух полков, которые  отданы  в службу  Мекленбургскому

Князю.  В  Володимирской,  в  Новгородской  и  в  Ростовской  полки,  что

возмется  в матросы, в то число  часть  отдать  из старых  солдат  Фингляндскаго

корпуса,  чтоб  оных  полков  не  разорить,  и  к  тому  исполнить  рекрутами.

Которые  матросы  есть  при Адмиралтействе,  разобрать,  и из лучших  третью

часть  во флот определить,  а вместо  их исполнить  рекрутами.

1 ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т. V. -  № 3112.
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Приложение  5

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, однакож Воинские  выше

прочих,  хотя  б и старее кто в том классе  пожалован был,

утвержденная  24 января  1722 г.1

3
и
о
ев

1.

2.

3.

4.

5.

Воинские

Сухопутные

Генерал-
Фельдмаршал
Генералы  от
Кавалерии и
Инфантерии,
Штатгалтер
Генерал-
Лейтенанты,
Кавалеры Св.
Андрея,
Генерал-
Кригс-
Коммисар
Генералы-
Майоры

Бригадиры.
Оберштер-
Кригс-
Коммисар.
Генерал-
Провиант-
Мейстер

Гвардия

Полковник

Подполков
ники

Артиллерий
ские

Генерал-
Фельцейгмей-
стер

Генерал-
Лейтенант

Генерал-
Майор,
Генерал-
Майор от
фортифи
кации

Полковники
от
артиллерии

Морские

Генерал
Адмирал
Адмиралы
прочих  флагов

Вице-
Адмиралы,
Генерал-
Кригс-
Коммисар

Шаутбенахты,
Обер-
Цейгмейстер

Капитаны-
Командоры.
Капитан над
портом Крон-
шлотским.
Обер-Сарваер
от  строения
корабельного.
Интендант.
Цейгмейстер.
Оберштер
Кригс
Коммисар

Статские

Канцлер

Действитель
ные Тайные
Советники

Генерал-
Прокурор

Президенты
от Коллегиев
и  Штатс-Кон-
торы. Тайные
Советники.
Обер-
Прокурор
Герольд-Мей-
стер.  Генерал
Рекетмейстер.
Обер-Церемо-
ний-мейстер.
Обер-Вальд-
мейстер  или
вышний над
зиратель
лесов. Вице-
Президенты
от Коллегиев.
Генерал-По
лицеймейстер
Директор от
строениев.  |

Придворные

Обер-Маршал

Обер-
Шталмейстер

Обер-
Гофмейстер.
Обер-
Камергер

Гофмейстер.
Обер-Гоф-
Шталмейстер.
Тайный
Кабинет-
Секретарь.
Обер-
Гофмейстер
приЕя
Величестве
Императриц.
Обер-Шенк

1 ПСЗ РИ.  Собр.  1-е. -  Т.  VI. -  № 3890  (приводится  полный  текст  Табели  о  рангах в
строгом соответствии с официально опубликованным законом).
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6.

7.

8.

Полковники.
Казначеи.
Обер-
Провиант-
мейстер.
Обер-
Коммисар.
Генералы
Адьютанты.
Прокурор.
Генералы
Квартир
мейстеры-
Лейтенанты

Подполков
ники.
Генералы
Аудиторы.
Генерал
Провиант
мейстеры
Лейтенанты.
Генералы
Ваген-
мейстеры.
Генералы
Гевальдигеры
Генералы
Адъютанты
при  Генерале
Фельд
маршале.
Контролер.

Майоры.
Генералы
Адъютанты
при
Генералах
полных.
Генералы
Аудиторы
Лейтенанты.
Обер-
Квартермистр
Обер-Фискал.
Цалмейстер.

Майоры

Капитаны

Капитан-
Лейтенанты

Подполков
ники  от
артиллерии.
Полковники
Инженеры.
Обер
Коммисар

Майоры.
Подполков
ники
Инженеры.
Обер
Контролер.

Майор-
Инженер.
Капитаны.
Шталмейстер
Обер-
Цейгвартер.
Контролер.

Капитаны
перваго  ранга.
Капитаны  над
другими
портами.
Сарваер
корабельной.
Прокурор.
Интендант
партикулярной
верфи в
Петербурге.
Казначей.
Обер  провиант
мейстер.  Обер-
Коммисар.

Капитаны
втораго  ранга.
Контролер.

Капитаны
третьяго
ранга.
Корабельныя
мастеры.
Цалмейстер.
Обер фискал.

Генерал
Почт-Дирек-
тор. Архиатер
Прокуроры в
Коллегиях
Статских.
Президенты в
Надворных
Судах.
Канцелярии
Тайные
Советники
Иностранной
Коллегии.
Обер-Се-
кретарь Сена
та. Штатс-
Коммисар.
Обер-Рент-
мейстер в
Резиденции.
Советники в
Коллегиях.

Вице-  Прези
денты  в Над
ворных  Су
дах.  Воинс
кой, Адми
ралтейской,
Иностранной
Коллегиев
Обер-Секре-
тари. Экзеку
тор  при Сена
те. Обер-Фис
кал  Государ
ственной,
Прокуроры
при Надвор
ных Судах.
Церемоний
мейстер.

Унтер-Штат-
галтер в Рези
денции.  Эко-
номии-Гал-
тер. Реги-
рунгс-Раты в
Губерниях.
Обер-Дирек-
тор над пош
линами и  ак
цизами в Ре
зиденции.
Обер-Ланд-
рихтер в Ре
зиденции.
Президент в
Магистрате в
Резиденции.

Шталмейстер.
Действитель
ные
Камергеры.
Гофмаршал.
Обер-
Егермейстер.
Первый Лейб-
Медикус.

Гофф-мейстер
при  Ея
Величестве
Императрице.
Лейб-Медикус
при  Ея
Величестве
Императрице.

Титулярные
Камергеры.
Гоф
Шталмейстер.
Надворный
интендант.
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9. Капитаны.
Флигель-
Адъютанты
при
Генерале-
Фельд
маршале  и
при
Генералах
полных.
Адъютанты
при
Генералах
Лейтенантах.
Обер-
Провиант-
Мейстер.
Генерал-
Штаб-
Квартермистр
Обер
Аудиторы.
Полевые
Почт
мейстеры.
Генералы
Профосы.

Лейтенанты Капитаны
Лейтенанты.
Капитаны
Инженеры.
Обер-
Аудитор.
Квартир
мейстер.
Коммисары у
пороховых  и
селитреных
заводов.

-

Капитаны
Лейтенанты.
Галерные
мастеры.

Обер-Ком-
мисары в
Коллегиях.
Ассесоры в
Коллегиях.
Обер-Прови-
ант-мейстер в
Резиденции.
Обер-Секре-
тари в прочих
Коллегиях.
Секретари в
Сенате. Обер-
Бергмейстер.
Обер-Вар-
дейн. Обер-
Минцмейстер
Надворный
Советник.  На
дзиратель ле
сов. Воеводы.
Титулярной
Советник. Во
инских двух,
Иностранной
Коллегий
Секретари.
Обер-Рент-
Мейстер в  Гу
берниях.  По
лицеймейстер
в Резиденции.
Бургомистры
от  Магистра
та, в Резиден
ции  быть неп
ременным
Ландрихтеры
в Провинциях
Профессоры
при Академи
ях. Докторы
всяких Фа
культетов,  ко
торые в служ
бе обретают
ся. Архива-
рии  при обо
их  Государст
венных  Архи
вах.  Перевод
чик и  Прото
колист Сенат
ские.  Казна
чей  при  мо
нетном деле.
Ассесоры в
Надворных
Судах в Рези
денции. Ди-
ректоры  над
пошлинами в
портах.

Надворной
Егерьмейстер.
Надворной
Церемоний
мейстер. Обер
Кухенмейстер
Камер-
Юнкеры.
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10.

11.

12.

13.

Капитаны
Лейтенанты

Лейтенанты.

Унтер-
Лейтенанты.
Флигель
Адьютанты
при
Генералах-
Майорах.

Унтер-
Лейтенанты

Фендрики.

Лейтенанты.
Капитаны
Лейтенанты
Инженерские.
Аудитор.
Цейгвартеры.
Обер-
Вагенмейстер
Капитан  над
мастеровыми
людьми.

Унтер-
Лейтенанты.
Лейтенанты
Инженерские.
Фурлейтские
Поручики.
Ваген-
мейстеры.

Штык-
юнкеры.
Унтер-
Лейтенанты
Инженерские.

Лейтенанты

Секретари
корабельные.
Унтер
Лейтенанты.
Шхипоры
перваго  ранга.

Секретари
прочих Кол
легий. Бурго
мистры  от
Магистрата в
Губерниях.
Переводчики
Воинской,
Адмиралтейс
кой,  Иност
ранной, Про
токолисты
тех  же Колле
гий. Обер-
Экономии
Комиссары в
Губерниях.
Обер-Комми-
сары в Губер
ниях. Асессо
ры в Надвор
ных  Судах в
Губерниях.
Обер-Цегент-
нер. Берг-
Мейстер.
Обер Берг-
Пробиер.

Секретари в
Надворных
Судах и  Кан
целяриях и
Губерниях.
Камерир при
Коллегиях.
Ратманы в Ре
зиденции.
Минц-
мейстер.
Форшт-мей-
стер. Гитен-
фервалтер.
Маркшейдер.

Секретари в
провинциях.
Механикус.
Почт-мейсте-
ры в Санкт-
петербурге  и
в Риге.
Колле-жские:
Пере
водчики,
Про
токолисты.
Сенатские:
Актуариус,
Регистратор.

Гоф-Юнкеры.
Надворной
Лекарь.
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14. Фендрики.
Флигель-
Адыотанты
при
Генералах
Лейтенантах
и у
Бригадиров.
Штаб
Фурьеры.

Инженерские
Фендрики.

Коммисары
корабельные.
Шхипоры
втораго  ранга.
Констапели.

Коммисары
при Коллеги
ях. Фискалы
при Надвор
ных  Судах и
Губерниях.
Камериры в
Провинциях.
Земские  Ком
мисары.  Ас-
сесоры в  Про-
винцияльских
Судах. Архи
вариус. Акту
ариус.  Регист
ратор  и Бух
галтеры  при
Коллегиях.
Земския Рент-
мейстеры.
Почт-мейсте-
ры в Москве
и в прочих
знатных горо
дах,  где Гу
бернаторы.
Коллегии,.
Юнкеры.

Надворной
Уставщик.
Гофмейстер
пажев. Гоф
Секретарь.
Надворной
Библиотекарь
Антиквариус.
Надворной
Камерир. Над
ворной Ауди
тор. Надвор
ной Квартир
мейстер. Над
ворной Апте
карь. Шлос
Фохт.  Надвор
ной Цейгмей-
стер. Кабинет
Куриеры.
Мундшенк.
Кухенмейстер
Келлер-
мейстер.
Экзерциций-
мейстер.
Надворной-
барбир.

Ко  учрежденной  вышеобъявленной  табели  рангов  прилагаются

сии  пункты,  каким  образом  со  оными  рангами  каждому  поступать

надлежит.

1.  Принцы,  которые  от  Нашей  крови  происходят,  и  те  которые  с

Нашими  Принцессами  сочетаны:  имеют  при  всяких  случаях

председательство  и  ранг  над  всеми  Князьями  и  высокими  служители

Российского  Государства.

2.  Морские  же  с  сухопутными  в  команде  определяются  следующим

образом:  кто с  кем  одного  ранга,  хотя  и  старее  в чине, на море  командовать

морскому над  сухопутным,  а на земли  сухопутному  над морским.

3.  Кто  выше  своего  ранга  будет  себе  почести  требовать,  или  сам  место

возмет,  выше  даннаго  ему ранга;  тому  за  каждой  случай  платить  штрафу,  2

месяца  жалованья;  а  ежели  кто без жалованья  служит:  то платить  ему такой

штраф,  как  жалованья  тех  чинов,  которые  с  ним  равнаго  ранга,  и

действительно  жалованье  получают;  из  штрафных  денег  имеет  объявитель

того,  третью  долю  получать,  а достальныя  имеют  в  гошпиталь  употреблены
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быть.  Но сие  осмотрение  каждаго  ранга  не  в  таких  оказиях требуется,  когда

некоторые яко добрые друзья  и соседи съедутся,  или в публичных  асамблеях,

но  токмо  в  церквах  при  службе  Божией при Дворовых  церемониях, яко при

аудиенции  послов, торжественных  столах,  в  чиновных  съездах,  при  браках,

при  крещениях,  и  сим  подобных  публичных  торжествах  и  погребениях;

равной  же  штраф и тому  следует, кто кому ниже своего  ранга место  уступит,

чего  надлежит  фискалам  прилежно  смотреть,  дабы  тем  охоту  подать  к

службе,  и  оным  честь,  а  не  нахалам  и  тунеядцам  получить;  вышеписанной

штраф  как  мужескому,  так  и  женскому  полу  необходимо  за  преступления

надлежит.

4. Под равным штрафом, не имеет ни кто ранга себе требовать,  пока он

на  свой чин надлежащаго патента показать не имеет.

5.  Такожде  не  имеет  ни  кто  ранг  взять  по  характеру,  которой  он  в

чужих  службах  получил,  пока  Мы  ему  онаго  характера  не  подтвердили,

которое  подтверждение  Мы,  каждому  по  состоянию  его  заслуг,  охотно

жаловать  будем.

6.  Без  патента  абшид  ни  кому  не  дает  ранга,  разве  оной  абшид  за

Нашею рукою дан  будет.

7. Все замужния жены поступают  в рангах,  по чинам мужей  их, и  когда

они  тому  противно  поступят:  то  имеют  они  штраф  заплатить  такой  же,  как

бы должен платить муж  ея был за свое преступление.

8.  Сыновьям  Российскаго  Государства  Князей,  Графов,  Баронов,

знатнейшаго  Дворянства,  такожде  служителей  знатнейшаго  ранга,  хотя  Мы

позволяем для знатной их  породы, или их  отцов, знатных чинов в публичной

асамблеи,  где  Двор  находится,  свободной  доступ  пред  другими  нижняго

чина,  и  охотно  желаем  видеть,  чтоб  они  от  других  во  всяких  случаях  по

достоинству  отличались;  однакож  Мы  для  того  никому  какого  ранга  не

позволяем,  пока  они Нам  и  отечеству  никаких услуг  не  покажут,  и  за  оныя

характера не получать.
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9.  Насопротив  того  имеют  все  девицы,  которых  отцы  в  1 ранге,  пока

они  замуж  не  выданы,  ранг  получить  над  всеми  женами,  которые  в  5  ранге

обретаются,  а  именно, ниже  Генерал-Майора,  а  выше  Бригадира;  и  девицы,

которых  отцы  во  2  ранге,  над  женами,  которые  в  6  ранге,  то  есть  ниже

Бригадира,  а  выше  Полковника;  а  девицы,  которых  отцы  в  3  ранге,  над

женами  7  ранга,  то  есть  ниже  Полковника,  а  выше  Подполковника,  и  проч

против того, как следуют ранги.

10.  Дамы  и Девицы,  при Дворе  имеют,  пока оне действительно  в  чинах

своих  обретаются,  следующие  ранги  получить:

Обер-Гофмейстерина  у  Ея  Величества  Государыни  Императрицы,

имеет ранг над  всеми  Дамами.

Действителныя  Статс-Дамы  у  Ея  Величества  Государыни

Императрицы, следуют за женами  Действительных  Тайных  Советников.

Действительныя  Камер-Девицы, имеют ранг  с женами Президентов  от

Коллегии.

Гоф-Дамы, с женами  Бригадиров.

Гоф-Девицы,  с женами Полковников.

Гофмейстерина  у  Наших  Цесаревен,  с  Действительными  Статс-

Дамами, которыя при Ея Величестве  Императрице.

Камер-Девицы  при  Государынях  Цесаревнах,  следуют  за  Гоф-Дамами

при Ея Величестве  Государыне  Императрице.

Гоф-Девицы  Государынь  Цесаревен  следуют  за  Гоф-Девицами  при  Ея

Величестве  Государыне  Императрице.

11.  Все  служители  Российские  или  чужестранные,  которые  8  первых

рангов  находятся,  или  действительно  были:  имеют  оных  законныя  дети  и

потомки  в  вечныя  времена,  лучшему  старшему  Дворянству  во  всяких

достоинствах  и  авантажах  равно  почтены  быть,  хотя  б  они  и  низкой  породы

были,  и  прежде  от  Коронованных  Глав  никогда  в  Дворянское  достоинство

произведены  или гербом  снабдены не были.
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12.  Когда  кто  из  Наших  высоких  и  нижних  служителей,  два  чина  и

более  действительно  имеет,  или  выше  ранг  получил,  нежели  по  чину,

которой  он  действительно  управляет:  то  имеет  он  при  всяких  случаях,  ранг

вышняго  его  чина.  Но  когда  он  в  нижнем  чине  свое  дело  отправляет:  то  не

может  он  тогда  на том  месте,  своего  вышняго  ранга  или  титла  иметь,  но  по

оному чину, которой он действительно  отправляет.

13.  Понеже  статские  чины  прежде  не  были  распоряжены,  и  для  того

почитай  никто, или  зело  мало,  чтоб  кто  надлежащим  порядком  с  низу  свой

чин  верхней  заслужил  из  Дворян,  а  нужда  ныне  необходимая  требует  и  в

вышние чины: того ради  брать,  кто годен  будет, хотя  б  оной и никакого чина

не  имел.  Но  понеже  сие  в  рангах  будет  оскорбительно  воинским  людям,

которые  во  многия  лета,  и  какою  жестокою  службою  оное  получили,  а

увидят,  без  заслуги,  себе  равнаго  или  выше:  того  ради  кто  в  которой  чин  и

возведен  будет,  то  ему  ранг  заслуживать  летами,  как  следует.  Чего  для

надлежит  из  Сената,  кто  в  какой  чин  в  статской  не  по  порядку  с  низу

пожалован  будет,  нынешней  ради  нужды,  с  котораго  времени  давать  имена

их  Обер-Фискалу,  дабы  могли  Фискалы  смотреть,  чтоб  исполняли  в  рангах

по  сему  указу.  И  дабы  впредь  на  ваканции  не  с  стороны  хватать,  но

порядком,  как  в  воинских  чинах  производятся:  того  ради  надлежит  ныне

иметь  в  Статских  Коллегиях  по  6  или  по  7  человек  Коллегии  Юнкеров, или

меньше;  а ежели  более надобно, то  с  доклада.

14.  Надлежит  Дворянских  детей  в  Коллегиях  производить  с  низу.  А

именно:  перво  в  Коллеги  Юнкеры,  ежели  ученые,  и  освидетельствованы  от

Коллегии,  и  в  Сенате  представлены,  и  патенты  получили;  а  которые  не

учились,  а  нужды  ради  и  за  оскудением  ученых  приняты:  тех  перво  в

Титулярные  Коллегии  Юнкеры  писать,  и  быть  им  те  годы  без  рангов,

которым нет  рангов до действительнаго  Коллегии Юнкерства.
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Годы  Месяцы

Против  Капрала  1

--  --  Сержанта  1

--  —  Фендрика  1  .  .  .  6

--  --  Поручика  2

--  --  Капитана  2

--  —  Майора  2

—  --  Подполковника....  2

--  --  Полковников  3  .  .  .  6

Капральские  и  сержантские  лета  зачитать  тем,  которые  учились  и

выучилися  подлинно, что  Коллежским  правлениям  надлежит.  А  именно,  что

касается  до  праваго  суда,  также  торгам  внешним  и  внутренним  к  прибыли

Империи и экономии, в чем надлежит  их  свидетельствовать.

Которые  обучаются  вышеписанным  наукам,  тех  из  Коллегии  посылать

в  чужие  край по нескольку, для  практики той  науки.

А  которые  знатныя  услуги  покажут,  те  могут  за  свои  труды

производиться  ранги выше,  как то  чинится и в воинской службе,  кто  покажет

свою  какую  выслугу,  но  сие  чинить  в  Сенате  только,  и  то  с  подписанием

Нашим.

15.  Воинским  чинам,  которые  дослужатся  до  Обер-офицерства  не  из

Дворян;  то  когда  кто  получит  вышеписанной  чин, оной  суть  Дворянин  и  его

дети, которые  родятся  в  Обер-офицерстве;  а ежели  не  будет  в то  время  детей,

а  есть  прежде,  и  отец  будет  бить  челом,  тогда  Дворянство  давать  и  тем,

только  одному  сыну,  о  котором  отец  будет  просить.  Прочие  же  чины,  как

гражданские  так  и придворные,  которые  в Рангах  не из Дворян, оных дети  не

суть Дворяне.

16.  И  понеже  никому  кроме  Нас,  и  других  Коронованных  Глав

принадлежит,  кого  в Дворянское  достоинство  гербом  и печатью  пожаловать,

и  насопротив  того  многократно  оказалось,  что  некоторые  себя  Дворянами

сами  называют,  а  подлинно  не  суть  Дворяне,  иные  же  своевольно  герб
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приняли,  котораго  предки  их  не  имели,  ниже  от  предков  Наших,  или  от

иностранных  Коронованных  Глав  им  дан,  и  при  том  смелость  приемлют,

иногда  такой  герб  изобрать,  которой  владеющие  Государи,  и  иныя

знатнейшия  фамилии  действительно  имеют:  того  ради  Мы  тем,  до  которых

сие  касается,  чрез  сие  милостиво  напоминаем,  чтоб  каждый  от  такого

непристойнаго  поступка,  и  от  того  воспоследующаго  безчестья  и

штрафования  впредь  остерегался.  Каждому  объявляется,  что  для  сего  дела

определили Мы Герольдмейстера:  и тако надлежит  всем для того  дела  к нему

приходить,  и  доношении  подавать,  и  решения  требовать,  как  следует:  кто

имеет Дворянство, и на  оное гербы, дабы доказывали,  что  они или предки  их

от какого наддания имели, или чрез  предков Наших или Нашею милостию  во

оную честь  приведены. Буде  же  кто того  подлинно вскоре доказать  не  может:

то  таковым давать  сроку  на полтора  года;  а потом  требовать,  дабы  подлинно

доказал,  и  ежели  не  докажет,  (а  объявить  за  чем  подлинно)  о  том  доносить

Сенату;  а в Сенате о том разсмотря, доносить Нам.

Буде  же  кто  будут  просить  за  явныя службы  о  наддании, то  о  службах

того  справливаться, и  буде из таковых  явятся подлинно заслуженные,  и о том

доносить  Сенату  ж,  а  Сенату  представлять  Нам  же.  А  которые  дослужились

до  Обер-офицерства,  Русской  или  иноземец, как  из  Дворянства,  так  и  не  из

Дворянства:  тем  давать  гербы  смотря  по  заслугам.  А  которые  хотя  в

воинской  службе  и  не  были,  и  ничего  не  заслужили,  а  могут  доказать  не

меньше  ста лет:  и таким гербы  давать  же.  В  Нашей же  службе  обретающиеся

чужестранные  люди,  имеют  или  своими  дипломами,  или  публичными

свидетельствами  от  правительства  их  отечества,  свое  Дворянство  и  герб

доказать.

17.  Также  нижеписанные  чины,  а  именно:  Президенты  и  Вице-

Президенты  в  Надворных  Судах,  Обер-Ландрихтеры  в  Резиденции,

Президент  в  Магистрате  в  Резиденции,  Обер-Коммисары  в  Коллегиях,

Воеводы,  Обер-Рентмейстеры,  и Ландрихтеры  в  Губерниях  и  в Провинциях,

Казначеи  при  Монетном  деле,  Директоры  над  пошлинами  в  портах,  Обер-
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экономии  Коммисары в Губерниях,  Обер-Коммисары в Губерниях,  Ассесоры

в  Надворных  Судах  в  Губерниях,  Камериры  при  Коллегиях,  Ратманы  в

Резиденции,  Почт-Мейстеры,  Коммисары  при  Коллегиях,  Камериры  в

Провинциях,  Земские  Коммисары,  Ассесоры  в  Провинциальных  Судах,

Земские  Рентмеистеры,  не  надлежит  за  вечной  чин почитать,  но за  уряд,  как

вышеписанным, так  и  им  подобным:  ибо  оные  не  суть  чины: того  ради  ранг

иметь  должны,  пока  они  действительно  у  своего  дела  обретаются.  А  когда

переменятся или оставятся, тогда  того ранга не  имеют.

18.  Те,  которые  за  тяжкия  преступления  отставлены,  публично  на

площади  наказаны,  или  хотя  только  обнажены,  или  пытаны  были,  оные

лишены  от  имевшаго  титла  и ранга, разве  они  от  Нас за  какия выслуги  паки

за  собственною  Нашею  рукою  и  печатью  в  совершенную  их  честь

возставлены:  и о том публично  объявлено  будет.

Толкование  о  пытаных.

В  пытке  бывает,  что  многие  злодеи,  по  злобе,  других  приводят:  того

ради,  которой  напрасно  пытан,  в  безчестные  причесться  не  может,  но

надлежит  ему  дать Нашу грамоту  со обстоятельством  его невинности.

19.  Понеже такожде  знатность  и  достоинство  чина  какой  особы  часто

тем  умаляется,  когда  убор  и  прочий  поступок  тем  не  сходствует,  якоже  на

сопротив  того  многие  разоряются,  когда  они  в  уборе  выше  чина  своего  и

имения поступают:  того ради напоминаем Мы милостиво, чтоб  каждый такой

наряд,  экипаж,  и  ливерею  имел,  как  чин  и  характер  его  требует.  По  сему

имеют  все  поступать,  и  объявленнаго  штрафования  и  вящшаго  наказания

остерегаться.

j
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Приложение  6

ВЫПИСКА

из штата  для  семидесяти  трех  вновь учрежденных  Кавалергардов,

утвержденного  30 апреля  1726 г.1

Капитан, Ея Императорское  Величество
Капитан-Поручик,  Генерал-Фельдмаршал
Светлейший  Князь
Поручик,  Генерал-Лейтенант
Корнет,  Генерал-Майор
Вахмистр,  Полковник
Капралов,
Подполковников

Иноземец
Русских

Рядовых  указное  число, Капитанскаго  ранга
Писарь
Трубачей
Литаврщик

Иноземец
Иноземец

Кузнец
Итого

Число
персон

1

1

1
1
1
1
2

60
1
2
1
1

73

Одной  пер
Жалованья

Рублей

1080
300
360
150
100
100

120
8 260

Копеек

соне
Число

деныциков

8
6
4
4
2

1 ПСЗ РИ. Собр.  1-е. - Т. XLIII. -  Ч.  1. -  К № 4876.
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Приложение 7

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ДОКЛАД  СЕНАТА

об определении Кавалергардскому  корпусу  жалованья  против  рангов

гвардии  офицеров (от 20 июля  1730  г.)1

В  табели  Кавалергардскаго  Корпуса  положено  жалованья  полнаго  годоваго  оклада,  кроме
Капитан-Лейтенанта и Лейтенанта,  а именно:

Унтер-Лейтенанту,  Генерал-Майору
Вахмистру, Полковнику
Капралам, Подполковникам 3 по 150  руб.
Кавалергардам,  Капитанам 60 по  100  руб.
Писарю 1
Кузнецу
Кузнечным ученикам  2, по 6  рублей

Итого
А  по  Именному  блаженной  и  вечно  достойныя  памяти  Его  Императорскаго
Величества  Петра  Втораго  указу  велено  прибавить  в Корпус:  3  Вице-Капралов
и  12  человек  Кавалергардов,  и  писаря  другаго,  и  так  имеется  им  быть
жалованья полнаго  оклада:
Вице-капралам  и Майорам 3 по 140  рублей
Кавалергардам  12 чел. Капитанам по  100  рублей
Писарю другому

Итого
Всего с вышеписанными

А  буде  по  нынешнему  докладу  повелено  будет  определить  против  рангов
Гвардии, то будет жалованье  по нижеписанному:
Унтер-Лейтенанту,  Генерал-Майору
Вахмистру, Полковнику
Капралам, Подполковникам 3, каждому  против Гвардии Капитана, по 216 руб.
Вице-Капралам,  Майорам  3,каждому  против  Гвардии  Капитана  Поручика  по
180р

Кавалергардам:
Капитанам 48 человекам, каждому  против Гвардии  Поручика по  144  рубли
Поручикам 24 человекам, каждому  против Гвардии Прапорщика по 96 рублей

Писарям:
Первому
Второму
Кузнецу
Кузнечным ученикам 2 по 6  рублей

Итого
Против  нынешняго оклада  произойдет  суммы  больше

Рубли
1 080

600
450

6 000
100
120

12
8  362

420
1200

50
1670

10  032

1080
600
648
540

6 912
2 304

100
50

120
12

12  366
2 334

Резолюция.  Быть  по сему  докладу.

'ПСЗРИ.  Собр. l-e.-T.XLIII.-4.  1.-К№5591.

https://warlib.site/
https://t.me/warlib_site

http://l-e.-T.XLIII.-4


251

Приложение  8

ВЫПИСКА

из штата  инженерного  корпуса, утвержденного  3 июня  1728 г.1

Т А Б Л И Ц А  I
Штатные оклады  Генералитету  и Инженерному  полку

Звание  чинов

Генерал  итет:
Генерал-Инженер

При  нем:
Адъютант
Флигель-Адъютант
Канцелярист
Писарь

Генерал-Майоров
При  них:

Флигель-Адъютантов
Писарей

Штаб-Лекарь
11 деньщиков при всех вышеозначенных  чиновниках

Штаб  Инженерного  полка:
Полковников
Подполковников
Майоров
Квартирмейстер
Цейхвартер
Полковой  Адъютант
Коммисар
Аудитор
Лекарь
Фискал
Полковой  писарь
Коммисарский  писарь
Цейхвартерский писарь
Копиистов
37 деньщиков при вышеозначенных  Офицерах

Число
людей

1

1
1
1
1
2

2
2
1

2
2
2

2

Жалованья  и за
рационы  одному  и

прочий  суммы
Рубли

2 445

219
180
70
40

2 028

112
40

422
11

1 011
725
445
219
180
142
106
154
197
101
61
30
60
40
И

Копейки

90
80

50

80
2У2

40
50
90

80
80
20
10
10
40
70

2У2

1 ПСЗ РИ. Собр.  1 -е. - Т. XLIII. -  Ч.  1. -  К № 5277.
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Инженернаго  полка  в компаниях  (ротах

Капитанов
Капитан-Поручиков
Поручиков
Подпоручиков
Прапорщиков
Кондукторов
Писарей
Цырюльников
64  деныцика

8
8
8
8
8

192
8
4

Т А Б Л И Ц А  I I
Штат Минерной  роты

Капитан
Капитан-Поручик
Поручик
Подпоручиков
Сержантов
Каптенармусов
Фурьер
Капралов
Минеров
Писарь
Цырюльник
Барабаныциков
Профос
8  деныциков
Извощиков

Число
людей

1
1
1
2
8
2
1

16
130

1
1
2
1

16

Т А Б Л И Ц А  I V
Штат Инженерной  Школы

Учитель,  Инженер-Капитан
Рисовальных  мастеров
Кондукторов

Учеников по  наукам:
В чертежах  Фортификации
В Геометрии  и  Тригонометрии
В  Арифметике

Сторож
5 Деныциков  при  Школе

Число
людей

1
2
2

20
20
20

1

)

374
279
219
154
106
77
29
23
11

10
90
90
20
80
10

722/2

72  Уг
2Уг

Жалованья  и за
рационы  одному  и

прочий суммы
Рубли

374
279
219
154
70
53
41
26
20
29
23
17
23
11
11

Копейки
10
90
90
20

84!/2

14  '/2
14  '/2
14  Уг
74  Уг

44
44  Уг
74  Уг
44  Уг

2  14
74  Уг

Жалованья
Рубли

300
180

60

36
24
18

12
11

Копейки

2Уг
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Т А Б Л И Ц А  V I
Общия  суммы

I.  Генералитет
Состоящих  при них
На канцелярские  расходы
На деныциков

И. Инженерный полк
В  штабе
В 8  ротах

III. Минерная рота
По  полку  и  минерной  роте  на  покупку  лошадей  и

амуниции
IV.  При  крепостях

Писарей, мастеровых  и  служителей
V. Инженерная школа

На  инструменты
VI.  Контора Инженернаго Правления

Итого

Число
людей

3
9

18
308
193

212
66

19
828

Общия  суммы  на
содержание с

Канцелярскими
расходами

Рубли
6 501
1  164

350
341

6  105
25  120

5 993

312

5  172
2 407

144
1 576

55  189

Копейки

50

77'/2

72/2
74

86 Уг

53

12 Уг
61  Уг

ЮУг
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Майора
Капитана
Кап.-Поруч.
Поручика

Капитан-Поручиков
Поручиков
Подпоручиков
Прапорщиков

Сержантов

Кондукторов

Каптенармусов

Подпрапорщиков

Фуриеров

Капралов

Обозных

Гренадеров и солдат

Пушкарей

Всего

Лейб-Гвардии Преображенскаго полку
Бомбардирская рота

Подполков.

Майора

Капитана

Кап итан-Поруч иков

Поручиков

Подпоручиков

Сержантов

Каптенармусов

Фуриеров

Капралов

Бомбардиров

Бомбардирских кадетов

Итого

23
21
17
16

96
8

35

1

5

10

1

18

104

1

3

12

106

1430

966

10

38

3520

2

2

2

6

4

8

24

2

40

98

180

144
97р20
97р20

28р77
100

22р27

22р27

19р37

18р37

19р37

18р37

19р37

22р27

19р37

18р37

19р37

18р37

13р37

19р37

18р37

300

240

132

85р37

73р37

61р37

37р37

19р37

18р37

7
16
16
16

64

16
8

16

64

1280

1280

3238

1

1

1

2

1

1

4

36

36

107

300
180
140
120

37р37

25р37
19р37

19р37

19р37

18р37

13р37

360

300

180

85р37

73р37

61р37

61р37

37р37

18р37

3
2
1
1

11
13
14
18

2

52

1

26

2

10

1

12

3

78

3

4

100

1000

800

7

30

2472

180
144

97р20
97р20

60р17

23р17

60

22р27

19р37

18р37

19р37

18р37

22р27

19р37

19р37

18р37

19р37

18р37

13р37

19р37

18р37

6
12
12
12

36

12
6

12

48

960

960

2472

300

180

140

120

37р37

25р37
19р37

19р37

19р37

18р37

13р37

3
2
1
1

11
13
14
18

53

26
12

13

87

1886

2473

180

144

97р20

97р20

21р37

19р37
18р37

18р37

15р37

13р37

6
12
12
12

36

12
6

12

48

1920

2435

300
180
140
120

37р37

25р37
19р37

19р37

19р37

13р37

3
2
1
1
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Приложение 10

МАНИФЕСТ

О  порядке  приема  в службу шляхетских детей и увольнения  от оной,

от  31 декабря  1736 г.1

Понеже  Мы,  с  самаго  начала  Нашего  Государствования,  всегда

неотменное  и  неусыпное  радение  и  старание  обо  всем  том  имеем,  что к

лучшей  пользе  и  благополучию  Государства  Нашего  и  всех  Наших  верных

подданных  служить  может;  того  ради  из  Матерняго  Нашего  милосердия

Всемилостивейше  указали  Мы,  для  лучшей  Государственной  пользы  и

содержания шляхетских домов  и деревень, следующий  порядок учинить:

1)  Кто  имеет  двух  или  более  сыновей,  из  оных  одному,  кому  отец

заблагоразсудит,  остаться в доме для содержания экономии, также  которые

братья  родные  два или три, не имея  родителей,  пожелают  оставить  в  доме

своем для смотрения деревень  и экономии,  кого  из себя  одного, в том давать

им  на волю;  но чтоб  те  оставшие  в домах  довольно  грамоте,  и по последней

мере  Арифметике,  обучены  были,  дабы  оные  в  гражданской  службе  годны

были.

2)  Прочие  все  братья,  сколь  скоро  к  воинской  службе  будут  годны,

должны  вступить  в  военную  службу.  Но  понеже  какое  время  быть  в

воинской  службе,  по  сие  время  определения  было  не  учинено,  и

отставляются  весьма  старые  и  дряхлые,  которые,  приехав  в  свои  домы,

экономию домашнюю  как надлежит  смотреть, уже в  состоянии не находятся;

и для того  всем  шляхтичам,  от 7 до 20 лет  возраста  их, быть  в  науках,  а от

20  лет  употреблять  в  воинскую  службу,  и  всякой  должен  служить  в

воинской  службе, от  20 лет  возраста  своего,  25  лет;  а  по прошествии  25

лет, всех, хотя  кто еще и в службу  был годен, от воинской и статской  службы

отставлять  с  повышением  одного  ранга  и  отпущать  в  домы;  а кто из  них

добровольно больше служить  пожелают, таким давать  на их волю.

1 ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т. IX. -  № 7142.
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3)  Которые  шляхтичи,  за  имеющимися у  них  болезньми  или  раны, по

свидетельствам  явятся к  службе  неспособны, оные  могут  быть  отставлены и

отпущены в домы свои и до урочных  лет.

4)  От тех,  которые вышеписанным образом в домах  своих  останутся, и

в  военной  службе  употреблены  не  будут,  со  всех  тех  брать,  вместо  их,

рекрут,  из  их  собственных  крепостных  людей,  годных  в  службу,  за  кем

меньше  ста  душ,  по  одному;  а  за  которым  больше  того,  с  таких,  считая  с

каждаго  ста  душ,  сколько  б  сот  или  тысяч  душ  ни  было,  по  одному  ж

человеку.

5)  А  которые,  выслужа  при  армии  и  полках  вышеписанные  урочные

годы, пожелают в домы свои, таковых  отпущать  с повышением одного ранга,

токмо  при  отпуске  из  службы  брать  у  них  в  службу  из  их  собственных

людей, за кем  100 душ  и меньше, по одному,  а с таких, за которыми великия

деревни, с каждаго ж  100 душ  по человеку.

6) Таким же образом, как выше сего означено,  поступать  и с штатскими

чинами, которые свои деревни имеют. А  понеже ныне с Турками война, и для

того  отставку  по вышеписанному в  урочныя  лета  чинить, по  окончании той

Турецкой войны.
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Приложение  11

ВЫПИСКА

из штата  Кадетского  корпуса, утвержденного  18 ноября 1731  г.1

Звание чинов

У  каждой  из  двух Кадетских  рот  имеет  быть

Капитан
Поручик

Оным  Офицерам  надлежит  быть  довольно заслуэ1сенным,
и  Иностранных  языков,  таксисе и  касающихся  к  Кадетскому
корпусу  наук,  знающим,  чтоб  толь  лучше  могли  надзирание
иметь,  и  эюалованье  положено  им  равно  с  Офицерами
Инженерного  Корпуса.
Прапорщик, оный наказной определяется  из  кадетов
Подпрапорщик, также определяется  из  кадетов
Фельдфебель,  который  яко  ротный  Адъютант,  или  вахтмейстер,
над всем подробное разсмотрение  имеет
Сержантов
Каптенармус
Фурьер, который и ротное писарское дело  правит

Оным  унтер-офицерам  надлежит  быть  состояния
добраго,  и  в  совершенных  летах,  также  чтоб  знали  грамоте  и
Арифметики
Капралы  наказные определяются  из  кадетов

13  Гренадеров  из кадетов,  которые  большаго  росту,  в  том
числе  в  одной  роте  унтер-офицер,  в  другой  роте  капрал,  81
кадет.  Итого  будет  с вышеписанными наказными Прапорщиком,
капралом  и  гренадерами,  в  каждой  роте  по  100,  а  в  двух  200
человек  кадетов.

Из  оных  в  каждой  роте  определяется  кандидатов,  в
первом  классе
во втором  классе
в третьем  классе
в четвертом  классе

При  обучении  кадетов  надлежит  быть  следующим  персонам
Священник
Диакон
Профессор математических  наук
Помощники  Профессорские, или  учителя  Математических  наук,

которым  обучать  в  Арифметике,  в  Геометрии,  в  Механике,
в Архитектуре,  в Фортификации, Математике, в  Географии,
часть  Физики  и  части  Астрономии,  и  прочих
Математических  частей

Число
людей

1
1

1
1
1

4
1
1

4

25
25
25
25

1
1
1

2  1

Жалованья
одному  с

рационами  и
проч. суммы

374
219

•  96

60
48
48

30
25
18
12

200
100
500

200

'ПСЗРИ.  Собр. l-e.-T.XLIII.-4.  1.-К№5881.
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Профессор  юрист,  которому  обучать  их  в  воинских  и

гражданских  правах,  в  политическом  состоянии  и  в  прочих
политических  искуствах

Профессор  гуманнорум
Помощников

Которым  обучать  в  Реторике,  в  Истории,  Генеалогии,
Политической  Географии,  в  Морале,  Геральдике,  и  в
прочих  науках

Рисовальной  мастер
Подмастерьев  каждому  по  100  руб.

Язычных  учителей
Для Российскаго языка
Для Немецкаго
Для Французскаго
Для Латинскаго

Письменных  мастеров
Российских
Немецкой  и Латинской

При  экзерцициях
Шталмейстер при езде  лошадиной
Берейторов, каждому  по 225  рублей

1
1
2

1
2

1
3
2
1

2
2

1
2

500
500
200

200
100

200
200
200
200

100
100

400
225
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Приложение 12

УКАЗ

О  поднесении ордена  Св. Апостола  Андрея Государю Петру Первому,

от  10 мая  1703 г.1

Капитану  Бомбардирскому,  за  взятие  неприятельских  двух  кораблей,

дан  воинский  орден  Святаго  Апостола  Андрея,  в  походной  церкви,  после

отдания  благодарения  Богу,  за  тот  над  неприятелем  одержанный  авантаж.

Тот  орден  положил  на Него  Г. Капитана, Великий  Адмирал  и Канцлер Граф

Головин,  яко  первый  того  ордена  кавалер.  За  ту  ж  службу  таковым  же

образом  и  Генерал  Губернатор  Александр  Данилович  Меншиков,  учинен

кавалером реченнаго  ордена.

1 ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т.  ГУ. -  № 1931.
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Приложение 13

Воинские звания и знаки  различия

иностранных  государств

ВОИНСКИЕ  ЗВАНИЯ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ  СИЛ  БРАЗИЛИИ

Техник  2-го
класса

Рядовой  1 -го
класса

Техник  1-го
класса

Старший
техник

1-й сержант
(технический состав)

—

Уорент-офицер
(десантные войска)

Майор
(метеослужба)

•
•|

Генерал

Примечание: в левой
колонке  покамны,
звании на полевой
форме одежды

3-й сержант
(обслуживающий

персонал  самолета)

Кандидат
в  офицеры

Капитан

2-й сержант
(медицинская служба)

2-й  лейтенаж
(десантные войска)

Подполковник

•  •
Генерал-майор  Генерал-лейтенант

(инженерно-саперные  (тыловая/финансовая
войска)  служба)

Рядовой-
музыкант

1 -й сержант-
(фотографическая

служба)

1-й  лейшнант
(войска связи)

Полковник
(служба  капелланов)

Генерал  ВВС
(присваивается только

в  военное время)

1 Зарубежное  военное  обозрение.  -  2004.  - №  3, 5, 9, 11;
№  1,  3-6, 8,  11; - 2007.  - №  2,  4-6.

2005. - № 5 ,  7,  Ю, 12;-2006.
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ЗВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  ВВС БОЛГАРИИ

( F ^ ^ F ^ T

Генерал-маис

**£gt <•'•"•'

Бригадный генерал

*  к

Полковник Подполковник

Майор

Старший сержант

к
Сержант

Старшина  (главный сержант

Младший  сержант

Ефрейтор Рядовой
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ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ  ОФИЦЕРСКОГО  СОСТАВА
ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  ГЕРМАНИИ

Сухопутные  войска

$Ж8\
Генерал  Генерал-  Генерал-  Бригадный

лейтенант  майор  генерал

Подполковник Капитан  Старший
лейтенант

Военно-морские  силы

Полковник

Лейтенант

Адмирал

Генерал

Вице-
адмирал

Контр
адмирал

Адмирал
флотилии

Генерал-
лейтенант

Генерал-
майор

Бригадный
генерал

Подполковник  М а й о р  Капитан Старший
лейтенант

Капитан
1  ранга

Капитан
2  ранга

Капитан  Капитан-  Старший
3  ранга  лейтенант  лейтенант

флота

Военно-воздушные  силы

Лейтенант
флота

Полковник

Лейтенант
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ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ  ОФИЦЕРСКОГО  СОСТАВА
ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  ГРЕЦИИ

Сухопутные  войска

Генерал Генерал-
лейтенант

Генерал-  Бригадный
майор  генерал

Подполковник Майор  Капитан  Лейтенант

Военно-морские  силы

Адмирал  Вице-адмирал  Контр-адмирал  Коммодор

Капитан
2  ранга

Капитан
3  ранга

Капитан-
лейтенант

Лейтенант

Военно-воздушные  силы

Генерал

й

л
Генерал-

лейтенант

*

Генерал-
майор

Бригадный
генерал

&  I
Подполковник  Майор  Капитан Лейтенант

Полковник

Младший
лейтенант

ш  ш ш ш  ш
Капитан
1 ранга

ш  ш ш ш  ш
Младший
лейтенант

Полковник

Младший
лейтенант
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ЗВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СУХОПУТНЫХ  в о й с к
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ КИТАЯ

Рядовой

Унтер-офицер
3-го  разряда

'

Майор

Ефрейтор

Унтер-офицер
4-го  разряда

I
Младший  лейтенант

/

Унтер-офицер
1 -го разряда

Унтер-офицер
5-го разряда

с&л

I
I

1
Лейтенант

Унтер-офицер
2-го разряда

Унтер-офицер
6-го  разряда

I
г
I

Старший  лейтенант

г Г > 1

Подполковник Полковник Старший полковник

Генерал-майор Генерал-лейтенант Генерал-полковник

https://warlib.site/
https://t.me/warlib_site



266

ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  ЛАОСА

Капрал

Сержант  1-го  класха

Сержант

Мастер-сержант

Стафф-сержант

Сержант-майор

Уорент-офицер 2-й  лейтенант  1 -й  лейтенант

Капитан Майор Подполковник

Полковник Бригадный  генерал  Генерал-майор
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ПОГОНЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  СВ ЛИТВЫ

Генерал-
лейтенант

Генерал-
майор

Бригадный
генерал

Полковник Подполковник

Майор Капитан Поручик Подпоручик

Старший  штабс-
фельдфебель

Штабс-
фельдфебель

Главный
фельдфебель

Старший
фельдфебель

Фельдфебель

Штабс-унтер-офицер  Унтер-офицер  Ефрейтор  Рядовой Курсант
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ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  МАКЕДОНИИ

ГЕНЕРАЛЫ  ОФИЦЕРЫ

# # т г
Генерал Полковник

4Г*#

Генерал-подполковник Подполковник

Генерал-майор

ш
Майор

Бригадный  генерал

МЛАДШИЕ  ОФИЦЕРЫ

Капитан

#  #

Поручик  (лейтенант)

Заставник  1-го  класса  (главный  сержант)

Заставник  (мастер-сержант)

Подпоручик  (второй лейтенант)

РЯДОВОЙ  СОСТАВ

Старший  водник  1 -го  класса

#  #

Младший водник
(младший  сержант)

Десетар
(капрал)

Старший  водник

Водник  (сержант)

Разводник
(рядовой)

Справа  от погон представлены  нагрудные
нашивки на полевой  форме  одежды.
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ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
СУХОПУТНЫХ  ВОЙСК  НИДЕРЛАНДОВ

©

1.  Рядовой.  2.  Рядовой  1  -го класса.  3.  Младший капрал. 4. Капрал. 5. Сержант. 6. Сержант  1  -го класса.
7.  Старший  сержант.  8.  Уорент-офицер.  9.  Кандидат-офицер.  10. 2-й  лейтенант.  1 1 . 1-й  лейтенант.
12.  Капитан.  13. Майор.  14.  Подполковник.  15.  Полковник.  16.  Бригадный генерал.  17.  Генерал-майор.
18.  Генерал-лейтенант.  19.  Генерал.
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ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
СУХОПУТНЫХ  ВОЙСК  И ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ  СИЛ

ПОЛЬШИ

1111
Рядовой  Ланс-капрал  Капрал  Старший  Мастер-  Старший ма-

капрал  капрал  стер-капрал

Сержант  Старший  Штаб-сер-  Старший  штаб-  Младший
сержант  жант  сержант  хорунжий

I  11 I 1
Хорунжий  Старший  Младший штаб-  Штабной  Старший штаб-

хорунжий  ной хорунжий  хорунжий  ной  хорунжий

Н  И  а  Ш
Подпоручик  Поручик  Капитан  Майор  Подполковник  Полковник

Генерал-майор  Генерал-лейтенант  Генерал  Маршал Польши
(бригадный  генерал)  (генерал дивизии)  (генерал брони)

т
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ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  ВВС
КОРОЛЕВСТВА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

о о

Ф  Ф  Ф
I .  Рядовой  ВВС  1 -го  класса.  2.  Ефрейтор. 3. Старший сержант. 4.  Техник-сержант.  5. Мастер-сержант.
6. Старший мастер-сержант. 7. Уорент-офицер. 8. Второй лейтенант. 9. Первый лейтенант. 10.  Капитан.
II.  Майор. 12.  Подполковник.  13. Полковник.  14. Бригадный генерал.  15. Генерал-майор.  16. Генерал-
лейтенант.  17.  Генерал.
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ВОИНСКИЕ  ЗВАНИЯ И ЗНАКИ  РАЗЛИЧИЯ  ВОРЭНТ-ОФИЦЕРОВ  ВС и  БОХР США

СВ и  ВВС  /МП

VV01
Ворэнт-офицер

1 -го  класса
Ворэнт-офицер

1 -го  класса

Старший
ворэнт-офицер

2-го класса

CW3

CVV4

CVY5

Старший
ворэнт-офицер

3-го класса

Старший
ворэнт-офицер

2-го класса

Старший
ворэнт-офицер

3-го класса

Старший
ворэнт-офицер

4-го  класса

Старший
ворэнт-офицер

5-го  класса

Старший
ворэнт-офицер

4-го  класса

Старший
ворэнт-офицер

5-го класса

ВМС

CVV2  | |  I I I  I I I

Старший ворэнт-офицер  2-го класса

III  I

Старший  ворэнт-офицер  3-го класса

I

Старший ворэнт-офицер  4-го класса

Старший ворэнт-офицер  5-го  класса

БОХР

W-2

Старший  ворэнт-офицер 2-го класса

Старший  ворэнт-офицер 3-го  класса

• -  <©н
Старший  ворэнт-офицер 4-го класса

W-4

W-5

https://warlib.site/
https://t.me/warlib_site



273

ПОГОНЫ ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРОВ
ВВС  ТУРЦИИ

Армейский
генерал

Корпусной
генерал

Дивизионный
генерал

Бригадный
генерал

Полковник

Подполковник  Майор  Капитан  Старший  Лейтенант  Младший
лейтенант  лейтенант

НАРУКАВНЫЕ ЗНАКИ УНТЕР-ОФИЦЕРОВ И СЕРЖАНТОВ
ВВС  ТУРЦИИ

Фельдфебель со
старшинством

Фельдфебель Старший  сержант
со старшинством

Старший
сержант

Сержант со
старшинством

Сержант Сержант
срочной службы

Ефрейтор
срочной службы
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ЭМБЛЕМЫ ВОИНСКИХ  ЗВАНИЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  ВС  ШВЕЙЦАРИИ

п

[ I

г/1

1.  Младший  капрал.  2.  Капрал.  3.  Сержант.  4.  Старший  сержант.  5.  Главный  сержант.
16.  Уорент-офицер.  7.  Штабной  уорент-офицер.  8.  Второй  лейтенант.  9.  Первый
лейтенант.  10. Капитан.  11. Майор.  12. Подполковник.  13. Полковник.  14. Бригадный
генерал.  15. Генерал-майор.  16. Генерал-лейгенант.  17. Генерал.  18.  Офицер-специалист

*  Эмблемы  воинских званий  швейцарских  военнослужащих  носятся  на правом  углу  воротника куртки
полевой формы  (на левом  -  эмблемы  военно-учетных  специальностей).
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ВОЕННО-МОРСКИЕ
СИЛЫ

БЕРЕГОВАЯ
АРТИЛЛЕРИЯ

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ
СИЛЫ
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ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ФЛОТА  ВМС ШВЕЦИИ

Адмирал Вице-адмирал  Контр-адмирал

Коммодор-  Эрлогскапитан
капитан

Капитан Лейтенант фенрик

Адмирал
флотилии

Г#1

Коммодор
1  ранга

Г#1

Коммодор

I
Курсант

(2-го  года
обучения)

Курсант
(1-го  года
обучения)

Унтер-офицер Сержант Обер-фюрир Фюрир Капрал
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I. Погоны и воинские звания  военнослужащих  СВ сил самообороны  Японии

*
*  *

*  *

У Ч

% #

1! 12 ТЗ I  4  15 16 17 18

II.  Эмблемы  сухопутных  войск

8 10

1.  Генерал.  2.  Генерал-лейтенант.  3. Генерал-майор.
4. Полковник.  5. Подполковник.  6. Майор. 7.  Капитан.
8.  Старший  лейтенант.  9.  Лейтенант.  10. Уорэнт-
офицер.  11. Фельдфебель.  12.  Унтер-офицер  1  класса.
13. Унтер-офицер 2 класса.14.  Унтер-офицер 3 класса.
15.  Ефрейтор.  16. Солдат  1  разряда.  17. Солдат
2  разряда. 18.  Солдат  3  разряда.

» Ж *  X  %  У  **  *
I 2 3 4 5  6

*  S3  Ф  •*• #  ш  §
10 I I 12 13 14

1.  Пехота.  2. Танковые  войска.  3.  Полевая
артиллерия.  4. Зенитные  ракетные  войска.
5.  Армейская  авиация.  6.  Инженерные
войска.  7. Войска  связи. 8.  Артиллерийско-
технические войска.  9.  Войска материально-
технического  обеспечения.  10.  Транспорт
ные  войска. 11.  Войска химической защиты.
12.  Военная  полиция.  13.  Финансовая
служба. 14.  Медицинская  служба.  15.  Военно-
оркестровая  служба.
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Приложение 14
Сравнительная таблица воинских чинов и званий разных периодов

XVIII в.

Класс

-

I

-

II

III

IV

V

Пехота

Генералиссимус

Генерал-
фельдмаршал

Генерал-
фельдмаршал-

лейтенант
(нач. XVIII  в.)

Генерал-аншеф

Генерал-поручик

Генерал-майор

Бригадир

Гвардия

-

-

-

-

-

Полковник

Подполковник

2-я  пол. 30-х  гг. XX  в.

Сухопутные
войска

-

Маршал
Советского

Союза

Командарм
1  ранга

Командарм
2 ранга

Комкор

Комдив

Комбриг

Органы
государственной

безопасности

-

-

-

Комиссар
государственной

безопасности  1  ранга
Комиссар

государственной
безопасности 2 ранга

Комиссар
государственной

безопасности 3 ранга
Старший майор

государственной
безопасности

Армия  1940  г.

Генералиссимус
Советского

Союза
(с  1943 г.)
Маршал

Советского
Союза

Генерал армии

Генерал-
полковник

Генерал-
лейтенант

Генерал-майор

-

Армия
Российской
Федерации

-

Маршал
Российской
Федерации

Генерал армии

Генерал-
полковник

Генерал-
лейтенант

Генерал-майор

-

1 Составлено  по: ПСЗ РИ.  Собр.  1-е. -  Т.  VI. -  №  3890;  Виноградов  А.П., Гвозд М.И.,  Федосеев  Ю.В.  История  появления  и развития
воинских званий, знаков различия и  наград.
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XVIII в.

Класс

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

-

-

Пехота

Полковник

Подполковник

Майор

Капитан

Капитан-поручик

—

Поручик

Подпоручик

Прапорщик

—

-

Гвардия

Майор

Капитан

Капитан-поручик

Поручик

Подпоручик

—

Прапорщик

—

-

~

2-я пол. 30-х гг. XX в.

Сухопутные
войска

Полковник

Подполковник

Майор

Капитан

Старший
лейтенант

-

Лейтенант

—

Младший
лейтенант

-

-

Органы
государственной

безопасности
Майор

государственной
безопасности

Капитан
государственной

безопасности
Старший лейтенант

государственной
безопасности

Лейтенант
государственной

безопасности
Младший  лейтенант

государственной
безопасности

—

Сержант
государственной

безопасности
—

-

-

-

Армия  1940  г.

Полковник

Подполковник

Майор

Капитан

Старший
лейтенант

—

Лейтенант

—

Младший
лейтенант

-

-

Армия
Российской
Федерации

Полковник

Подполковник

Майор

Капитан

Старший
лейтенант

—

Лейтенант

—

Младший
лейтенант
Старший

прапорщик
Прапорщик
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Приложение 15

ТАБЛИЦА
соотношения воинских  званий  и классных  чинов государственной  гражданской  службы Российской Федерации

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

Табель о рангах XVIII  в.
Класс

I

—

II

III

IV

V

Сухопутные  чины

Генерал-фельдмаршал

Генерал-
фельдмаршал-

лейтенант
(нач. XVIII  в.)

Генерал-аншеф

Генерал-поручик

Генерал-майор

Бригадир
(до  1796 г.)

Статские чины

Канцлер

—

Действительный
тайный советник

Тайный советник

Действительный
статский советник

Статский советник

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Воинские
звания
Маршал

Российской
Федерации

Генерал армии

Генерал-
полковник
Генерал-

лейтенант

Генерал-майор

—

Классные чины

Действительный  государственный  советник
Российской Федерации  1 класса

Действительный  государственный  советник
Российской Федерации 2 класса

Действительный  государственный  советник
Российской Федерации 3 класса

Государственный  советник
Российской Федерации 1 класса

Государственный  советник
Российской Федерации 2 класса

Государственный  советник
Российской Федерации 3 класса

1 Составлено  по: ПСЗ РИ. Собр.  1-е. -  Т. VI. -  № 3890;  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от 27.07.2004 N  79-ФЗ  (в  редакции
Федерального  закона  от 25.12.2008 N 280-ФЗ)  «О  государственной  гражданской  службе Российской  Федерации»;  Виноградов  А.П.,  Гвозд
М.И.,  Федосеев IO.B.  История появления и развития воинских званий, знаков различия и  наград.
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РОССИЙСКАЯ  ИМПЕРИЯ

Табель о рангах XVIH  в.
Класс

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

Сухопутные чины

Полковник

Подполковник

Майор (до  1884  г.)
(с  1884  г. капитан)
Капитан  (с  1884  г.

штабс-капитан)
Капитан-поручик,

с  1797  г
штабс-капитан

(с  1884  г.  поручик)

—

Поручик
(с  1884  г.  подпоручик)

Подпоручик
(до  1884  г.)

Прапорщик

Статские чины
Коллежский

советник
Надворный

советник

Коллежский  асессор

Титулярный
советник

Коллежский
секретарь

Сенатский
секретарь

Губернский
секретарь
Сенатский

регистратор
Коллежский
регистратор

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Воинские
звания

Полковник

Подполковник

Майор

Капитан

Старший
лейтенант

—

Лейтенант

—

Младший
лейтенант

Классные чины

Советник  государственной  гражданской
службы Российской Федерации  1 класса
Советник  государственной  гражданской
службы Российской Федерации 2  класса
Советник государственной  гражданской
службы Российской Федерации 3 класса

Референт государственной  гражданской  службы
Российской  Федерации  1 класса

Референт государственной  гражданской  службы
Российской Федерации 2  класса

Референт государственной  гражданской  службы
Российской  Федерации 3 класса

Секретарь  государственной  гражданской
службы Российской Федерации  1 класса
Секретарь  государственной  гражданской
службы Российской Федерации 2  класса
Секретарь государственной  гражданской
службы  Российской Федерации 3  класса
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