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Аннотация. В  настоящей статье были рассмотрены вопросы, связанные 
с кадровым делопроизводством русской армии во второй половине XIX века 
и его основополагающие функции, обеспечивающие надлежащее существо-
вания русской армии того времени: комплектование войск «нижними чина-
ми» с  целью наполнения всех групп воинских чинов штатным численным 
составом; основные требования производства нижних чинов в унтер-офи-
церы (из  числа поступивших по  жребию; из  числа вольноопределяющих-
ся; из  числа рядовых пехотных, кавалерийских и  артиллерийских частей; 
из числа инженерных войск). Основные требования производства нижних 
чинов в офицеры: из числа жеребьевых; из числа вольноопределяющихся. 
Так  же были рассмотрены основные требования производства прапорщи-
ков в офицеры, унтер-офицеров в офицеры, требования при производстве 
в  офицеры запаса. Рассмотрен порядок производства в  обер-офицерские 
чины (поручики, штабс-капитаны и  капитаны) за  выслугу лет производи-
лось. Правила системы кадрового делопроизводства в русской армии при 
присвоении следующего чина: в поручики; в штабс-капитаны; в капитаны; 
из числа офицеров артиллерийских войск; из числа офицеров инженерных 
войск; в подполковники; в полковники; в генералы.
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Кадровое делопроизводство обеспечивало две ос-
новные функции существования русской армии 
во второй половине XIX в.: комплектование войск 

и прохождение службы.

При комплектовании войск кадровая система прово-
дила работу относительно личного состава, или как тог-
да называли «нижние чины».

Определялось, что все военные чины, в  иерархиче-
ском отношении подразделялись на три группы: нижние 
чины, офицеры и генералы. Различные степени 1-й груп-
пы назывались званиями, 2-й и 3-й — чинами.

Относительно производства нижних чинов в  ун-
тер-офицерские звания требования были следующими:

1. 1) поступивших по  жребию: а) общего срока служ-
бы (5  л.) и  сокращенного (4  л.) — не  ранее выс-
луги 1 г. 9 месяцев; б) сокращенного срока — 3-х 
и 2-х-лет — не ранее выслуги 1 года.

2. 2) Вольноопределяющихся 1-го разряда — через 6 
месяцев; 2-го — через 1 год.

За  боевые отличия рядовые, имевшие высшее 
и среднее образование, производились в унтер-офице-
ры независимо от выслуги каких-либо сроков. Также ре-
гламентировалось, что повышение из младших унтер-о-
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фицеров в старшие сроками не ограничивается. Писаря 
и др. нестроевые нижние чины производились, во всем 
согласно вышесказанного относительно рядовых, посту-
пивших по жребию.

Строевые рядовые пехотных, кавалерийских и  ар-
тиллерийских частей 4 и 5-ти-летних сроков могли быть 
производимы лишь по окончании курса учебной коман-
ды. Исключение составляли — лучший из  охотничьей 
команды в  пехоту и  лучший разведчик в  кавалерию.[6] 
Все прочие — по выдержанным испытаниям в строевом 
образовании.

Нижние чины инженерных войск производились 
в  унтер-офицеры по  окончании батальонных школ. Ис-
ключение составляли вольноопределяющиеся и  жере-
бьевщики 1, 2 и  3-го разрядов. Они должны лишь вы-
держать экзамен по  специальному и  общевоинскому 
служебному и строевому образованию.[8]

В  период действительной службы правом на  произ-
водства нижних чинов в офицеры могли воспользоваться:

а)  все жеребьевые — по  выслуге в  нижнем звании 
полного срока по  Уставу о  воинской повинности, 
при этом в  унтер-офицерском звании: для обще-
го срока службы (5  л.), — 2 г. и  для сокращенного 
(4 л.) — 1 г.; прочим сроки эти не обязательны. Те же 
правила и  для прохождения в  первый классный 
чин нестроевых.[12]

б)  вольноопределяющиеся: 1-го разряда по  выслуге 
лет в нижнем звании 1 г., 2-го — 3-х лет. Для произ-
водства было необходимо обязательно или окон-
чить курс, или выдержать экзамен при училище.
[18] Правом на производство в гвардию пользуются 
вольноопределяющиеся гвардии, пехотных и  ка-
валерийских частей: окончившие высшие учебные 
заведения и  выдержавшие экзамен при военном 
училище по  1 разряду; со  средним образовани-
ем — если выдержат экзамен, удовлетворяющий 
требованиям 1-го разряда Пажеского Е. И. В. корпу-
са. Лица эти затем переименовываются, приказами 
начальников дивизии, в подпрапорщики и произ-
водство в подпоручики своих частей 1-е — без ва-
кансий, 2-е — на вакансии. Вольноопределяющие-
ся, окончившие кадетский корпус и выдержавшие 
затем экзамен при военном училище, производят-
ся не ранее сверстников по корпусу, с одинаковым 
с ними старшинством.[7]

О  производстве подпрапорщиков в  офицеры пред-
ставление делается ежегодно после лагерных сборов: 
выдержавших экзамен по  1-му разряду — на  вакансии, 
в  свои части или другие; 2-го разряда — только в  свои 
части. К представлению о производстве прилагаются до-
кументы, согласно Циркуляров Главного — штаба.[13]

Правом на  производство в  офицеры артиллерии 
и инженерных войск пользуются те из служащих в этих 
войсках нижних чинов, которые окончили курс в  соот-
ветствующих училищах, или выдержали по установлен-
ной программе экзамен. Артиллеристы при своих или 
пехотных военных училищах, инженерных войск — при 
инженерных училищах. К  экзамену допускаются с  выс-
шим или средним образованием: вольноопределяю-
щиеся — перед или после окончания срока службы, 
жеребьевые — при окончании этого срока, все пред-
варительно произведенные в  унтер-офицеры. Экзамен 
проводится два раза в  год, весною и  осенью. Артилле-
ристы, окончившие в  университете физико-математи-
ческий факультет (и другие высшие учебные заведения 
с математическими и естественными науками) — экзаме-
нуются только по военным предметам.

Выпущенные унтер-офицерами, производились 
в офицеры через 6 месяцев на вакансии, без предвари-
тельного переименования в  подпрапорщики. Отлични-
ки из перворазрядных, имеющие баллы не ниже 1 раз-
ряда камер-пажей и пажей, удостаивались производства 
из пехотных училищ в подпоручики гвардейской пехоты, 
а  из  кавалерийских — в  корнеты гвардейской кавале-
рии.[16]

При производстве в  офицеры из  военных училищ 
и из подпрапорщиков и подхорунжих — пособие на об-
мундирование по 300 р. каждому; окончивших Пажеский 
корпус по 1-му разряду — 500 руб.[1, С. 17]

В офицеры запаса могли быть произведены вольно-
определяющиеся и  охотники 1-го разряда по  образо-
ванию. Для получения офицерского звания, все обяза-
ны держать экзамен на чин прапорщика запаса армии. 
Выдержавшие экзамены, увольняются в  запас ранее 
выслуги обязательного срока службы. Предварительно 
производился экзамен на  ефрейтора и  унтер-офицера 
(фейерверкера), затем особый экзамен по  строевому 
образованию и  только выдержавшие его, допускались 
к  экзаменам по  основным предметам. После успешной 
сдачи экзаменов кандидату присваивалось звание пра-
порщика запаса.[11]

Прапорщики запаса призывались в  учебный сбор 
2 раза в  год по  6 недель. В  отношении прапорщиков, 
не  могущих явиться в  учебный сбор — проводилось 
освидетельствование, согласно приказа по  Главному 
штабу. Признанные негодными в  мирное время и  при 
мобилизации переименовались в  зауряд-прапорщиков 
властью начальника дивизии.[10]

Производство в следующие чины зависело, как пра-
вило от  прохождения службы и  назначения на  выше-
стоящие должности, по  терминологии того времени 
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«производство на  вакансии». Для кадрового делопро-
изводства крайне важно было соблюдать порядок вы-
полнений всех положений, регламентирующих прохож-
дение службы. Согласно положению, представление 
о производстве на вакансии делается: по Гвардии, Гене-
ральному штабу, Корпусу военных топографов, военных 
инженеров, Военно-учебных заведений и  Военно-су-
дебного ведомства 2 раза в год. По всем прочим — 1 раз 
в год.

Определялись конкретные сроки производства, неу-
коснительно соблюдавшиеся:

По гвардии: День св. Пасхи — по строевым частям пе-
хоты и кавалерии; 23 апреля — по л.-гв. Уланскому полку; 
22 июля — по Кавалергардскому и Кирасирскому Е. И. В. 
полкам.

По армейским частям: 1 октября — по пехоте и кава-
лерии, в инженерных войсках 15 марта — по строевым 
частям кавалерии.

По  военным округам: 1  апреля — Петербургский 
и  Финляндский, 16  апреля — Виленский, 1  мая — Вар-
шавский, 15 мая — Киевский, 1 июня — Одесский и Ка-
занский, 15 июня — Московский, 1 июля — Кавказский, 
15 июля — Туркестанский, 1 августа — Сибирский, При-
амурский и  Квантунская область, 6  декабря — Главные 
управления.[15]

Отдельно рассматривалось прохождение службы 
офицерами, состоявшими адъютантами при генералах 
и штабах, а также на службе в военных и юнкерских учи-
лищах, обучающихся в академиях и на курсе восточных 
языков, также прикомандированных к гвардии, корпусу 
жандармов и другим войскам и учреждениям, считались 
в своих частях сверхкомплекта. Не занимающими вакан-
сии считались только офицеры, прикомандированные 
для перевода.[14]

В системе кадрового делопроизводства в русской ар-
мии воинские чины (звания) определялись в основном, 
выслугой лет в той или иной должности.

За  выслугу лет производство в  обер-офицерские 
чины (поручики, штабс-капитаны и капитаны) проводи-
лось:

а)  во  всех частей пехоты, кавалерии и  числящихся 
в списках строевых частей и занимавших должно-
сти в штабах, управлениях и военных заведениях;

б)  числящихся по пехоте и кавалерии и занимавших 
должности в штабах, управлениях и заведениях,

в) в полевых жандармерских эскадронах.

Соответственно производились:

1) В  поручики — подпоручики (корнеты) всех войск 
за выслугу в чине 4-х лет, с зачетом старшинства назна-
ченного при выпуске.

2) В  штабс-капитаны — поручики в пехоте и  кавале-
рии по выслуге в чине 4-х лет. Старшинство со дня выс-
луги этого срока. Состоящие на классной должности — 
если эта должность не  ниже класса соответствующего 
чину штабс-капитана.

3) В  капитаны — штабс-капитаны по  выслуге в  чине 
4-х лет и  — только при занятии должности, положен-
ной в  чине капитана. Штабс-капитаны, занимающие 
должности в штабах, управлениях и заведениях, а также 
числящиеся по  спискам строевых частей, производят-
ся в  капитаны, (с  зачислением по  роду оружия) только 
с младшими сверстниками в строю.[1, С. 25]

Правила эти распространяются на офицеров артилле-
рии с изменениями: а) производство сохраняется по об-
щим линиям для каждого рода артиллерии: гв. пешей, гв. 
конной, полевой пешей и полевой конной; б) число ка-
питанов остается как было по штатам; в) штабс-капитаны 
строевых частей производятся на  вакансии по  выслуге 
лет как в пехоте; г) штабс-капитаны, числящихся по спи-
скам строевых частей или по артиллерии, по состоянию 
в управлениях, заведениях и учреждениях артиллерий-
ского ведомства — по  выслуге сроков и  с  младшими 
строевыми сверстниками.[4]

Так  же они распространяются и  на  офицеров ин-
женерных войск с  изменениями: а) строевые капита-
ны могут быть назначаемы на  должности: командиров 
и начальников отдельных частей, б) положенные в чине 
капитана, заведующие хозяйственными ротами и  ко-
мандиров рот в батальонах, заведующие телеграфными 
командами, старшие офицеры в некоторых частях и за-
ведующих командами и  имущества полевых и  осадных 
инженерных парков.

4) В  подполковники. В  строевых армейских частях 
пехоты — общая линия старшинства (по всем гренадер-
ским, стрелковым линейным, резервным, крепостным 
частям). Вакансии распределяются: 5% — вне правил. 
Остальные: ½ по избранию, ½ по старшинству. Из первой 
половины отчисляется 20% окончивших академии по 1-у 
и 2-у разрядам, а если таковых меньше 20%, то остаток 
вакансий причисляется для производятства по  избра-
нию. Число строевых капитанов пехоты по  избранию 
ограничивается нормальным отношением их к  штатно-
му числу, а именно по избранию может быть удостоено 
по одному на каждые 25 капитанов, полагаемых по шта-
ту каждой части, подведомственной одному начальнику 
с правами начальника дивизии.[17]

При этом имелись определенные условия для про-
изводства: не старше 50 лет, офицером не менее 12 лет, 
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при этом в чине капитана: для производства вне правил 
и по избранию — не менее 3-х и не более 8 лет; по стар-
шинству — не  менее 7  лет. Командовать ротой в  чине 
капитана не менее 2-х лет подряд при этом вычитается 
время удаления от  командования, болезни и  отпусков 
более 4 месяцев. Время заведывания учебной командой 
засчитывается, как командование ротой.

Капитаны строевых частей, окончившие 2-х годичный 
курс высшего образования в военных академиях, имеют 
право на производство в подполковники по прослуже-
нии 3-х лет в  чине, если в  офицерских чинах не  менее 
10 лет и если выполнили все прочие условия.[9]

Капитаны, командиры рот в  юнкерских училищах, 
равно занимающие в  офицерских школах (стрелковой 
и  кавалерийской) штаб-офицерские должности — про-
изводятся годом раньше сверстников, производимых 
по избранию в войсках, но с соблюдением вышесказан-
ных условий.[5]

5) В  полковники производятся капитаны и  ротми-
стры гвардии по  старшинству на  вакансии: в  пехоте — 
по своей дивизии; кавалерии — по полку; артиллерии — 
по всей гв. пешей и конной особо.

Подполковники армейской пехоты и  кавалерии 
производятся только за отличие и не иначе как на ва-
кансии. Они могут быть производимы без вакансий: 

за  боевые отличия и  при увольнении в  запас или от-
ставку. Производство в  чины совершается: а) вне 
нормы наград: при назначении на  должности коман-
диров отдельных частей и  уездных воинских началь-
ников высшего разряда, если назначения эти получа-
ют в  порядке старшинства в  кандидатских списках; б) 
вне правил: при назначении на те же должности, если 
назначение эти получают не  в  порядке старшинства 
по  кандидатским спискам, а  вне очереди, когда зани-
мая должность, не  поименована выше, но  положена 
по  штатам в  чине не  ниже полковника или VI класса, 
представляются к  производству в  изъятие из  общих 
правил.[2]

Представление в  генералы — не  ранее назначения 
или занятия должности, соответствующей чину. Пред-
ставления могут быть: 1) В обыкновенном наградном по-
рядке; 2) на награды вне правил.

При этом по 1 пункту: в генералы — не ранее 12 лет, 
в  генерал-лейтенанты — 8  лет, в  генерал-майоры — 
не  ранее 8  лет выслуги. в  предыдущем чине. По  2 пун-
кту сроки эти сокращаются на  два года. При назначе-
нии полковников на  такие должности, которые только 
допускаются в чине генерал-майора — не должно быть 
испрашиваемо производство в генерал-майоры при са-
мом назначении на эти должности. Они могут быть пред-
ставлены только впоследствии, в  наградном порядке, 
по выслуге межнаградного срока.
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