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Аннотация. Изучение правовой регламентации определения на гражданскую государственную 
службу в Российской империи, начавшееся еще в имперский период, продолжается благодаря 
весьма обширной базе нормативных документов, что позволяет находить новые недостаточно 
изученные аспекты этой темы. Для решения поставленной задачи авторы опирались на уже 
введенные в научный оборот опубликованные нормативные документы, которые исследовались с 
использованием в основном историко-генетического, историко-сравнительного методов. Были 
определены основные тенденции в эволюционном развитии правовой регламентации определения 
на гражданскую государственную службу претендентов, которые касались возраста начала 
службы и занятия начальствующих должностей, роли уровня и качества образования в связке с 
сословной и национально-религиозной принадлежностью. 
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Введение 
К 30-м годам XIX века в Российской империи сформировалась обширная правовая ба-

за, которая регламентировала всю разнообразную деятельность российского чиновничества 
всех многочисленных центральных и местных учреждений министерств и ведомств. В рас-
сматриваемый период нормативная база продолжала развиваться, корректироваться и по-
полняться новыми правовыми актами. Общий объем таких документов составлял к началу 
XX века около десяти тысяч. Они были представлены, кроме законов, положениями, распо-
ряжениями, инструкциями, циркулярами и иными актами. Содержательно эти документы 
регулировали множество вопросов формирования и деятельности коронных учреждений, в 
том числе вопросы определения на гражданскую государственную службу в различных ве-
домствах, порядка прохождения службы, получения классных чинов, вопросы увольнения, 
награждения и наказания чиновников, их пенсионного обеспечения и т. п. 

Изучение правовой регламентации государственной службы в России началось еще в 
имперский период. В основном это были работы историко-правового плана, в которых си-
стематизировались правительственные меры и нормативные акты с целью выяснения, 
насколько эффективными они были для совершенствования правовой регламентации госу-
дарственной службы [Евреинов, 1887; Карнович, 1897]. Исследователи XX века, работав-
шие в парадигме марксистско-ленинской методологии, в основном негативно оценивали 
деятельность государственного аппарата Российской империи, а потому и правовая база де-
ятельности российского чиновничества либо оставалась вне поля исторического анализа, 
либо авторы акцентировали внимание на несомненно имевшихся негативных сторонах этой 
законодательной базы [Троицкий, 1974; Зайончковский, 1978; Ерошкин, 1981]. Более взве-
шенный, однако не лишенный порой комплиментарности в отношении законодательства 
Российской империи, подход наблюдается в работах историков конца XX – начала XXI века 
[Шепелев, 1999; Долгов, 2012; Дятлов, 2012; Воропанов, 2013; Белых, Дмитриев, 2021].  

Объект и методы исследования 
Для решения задач выяснения специфики эволюции правовой регламентации опре-

деления на гражданскую государственную службу в 30–90-е годы XIX века привлекались 
те нормативные документы, которые фиксировали все основные аспекты и обстоятельства 
приема на службу, действовавшие, скорректировавшиеся и вновь принимавшиеся в рас-
сматриваемый период. 

К середине XIX века кроме «Табели о рангах» в нормативно-правовую базу, на ос-
нове которой регулировались карьерная стратегия и тактика правительства, входили Ос-
новные законы Российской империи, петровский Генеральный регламент (1720 г,), «Устав 
о службе гражданской» (1832 г.), «Положение о порядке производства в чины по граждан-
ской службе» (1834 г.), «Положение об Инспекторском департаменте гражданского ве-
домства» (1846 г.) и другие многочисленные нормативные акты верховной власти, Госу-
дарственного совета, Комитета министров, Сената [Мельников, Нечипоренко, 2003, с. 69]. 
Это были такие акты, как «Общий наказ гражданским губернаторам» 1837 года и его пе-
реработанный вариант 1876 года, «Устав о службе по определению от правительства», За-
кон 9 декабря 1856 года «О производстве в чины по службе гражданской», «Общее гу-
бернское учреждение» 1876 года и др. 

Ведомственные инструкции были настолько многочисленными, что издавались це-
лыми томами. Так, в 1856 году был издан сборник циркуляров и инструкций по деятель-
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ности губернатора в 5 томах [Шумилов, 1991, с. 26]. Фактически все тома Свода Законов 
Российской империи содержат юридические акты о государственной гражданской службе. 
Третий же том Свода законов содержит только уставы, регламентирующие гражданскую 
службу: Устав о Службе по определению от Правительства (840 статей); Устав о Пенсиях 
и Единовременных пособиях (747 статей), Положение об особых преимуществах службы 
в отделенных местностях, а также в Губерниях Западных и Царства Польского (57 статей) 
Уставы эмеритальных касс гражданского ведомства (486 статей). 

Поставленные задачи решались с использованием в основном историко-
генетического, историко-сравнительного методов. Это позволило выявить изменения в 
возрасте приема на службу, как менялась роль уровня и качества образования в увязке с 
социальным статусом претендентов на классные должности в коронных учреждениях, из-
менения в порядке приема на службы представителей различных социальных и нацио-
нально-религиозных групп населения империи.  

Участие авторов в проведении исследования и подготовки статьи к публикации было 
следующим. И.Т. Шатохин – автор идеи исследования, анализировал источники, подготовил 
текст статьи, сформулировал методологию и выводы. С.Б. Шатохина участвовала в подборе 
источников и литературы, в написании и редактировании текста статьи, занималась оформле-
нием научно-справочного аппарата и текста статьи в соответствии с требованиями журнала. 

Результаты и их обсуждение 
Основополагающим законом, регламентировавшим основы гражданской государ-

ственной службы, был «Устав о Службе по определению от Правительства» (далее – 
«Устав»). Вне сферы действия этого закона из гражданских служащих в рассматриваемый 
период были гражданские чиновники военного и морского ведомств, а также чиновники 
таможенного, лесного и горного ведомств. Служба гражданских чинов в них определялась 
специализированными уставами, определявшими в целом правовые основы деятельности 
учреждений этих ведомств. При этом на гражданскую службу очень часто принимались 
лица с сохранением за ними военных классных чинов, и в некоторых случаях на них рас-
пространялись правовые положения военных уставов. В качестве примера можно приве-
сти зафиксированный порядок, при котором в Министерстве путей сообщения инжене-
рам-путейцам одновременно присваивались военные и гражданские классные чины.  

Не менее важным документом в рассматриваемый период была «Общая роспись 
начальствующих и всех должностных лиц Российской империи», содержащаяся в виде 
приложения в Своде законов Российской империи в редакции 1857 года. Содержание ее 
было определено двумя именными указами императора Николая I, которые были даны в 
1835 году. «Это расписание классных должностей как бы усовершенствовало «Табель о 
рангах», в которой имелось значительное смещение распределенных по классам должно-
стей и чинов» [Мельников, Нечипоренко, 2003, с. 69]. 

Сложившаяся к началу осуществления буржуазных реформ нормативно-правовая 
база государственной службы отражала специфику государственного устройства и управ-
ления. Неограниченная монархия, опиравшаяся, прежде всего, на дворянство, во второй 
четверти XIX века уже не могло учитывать в своей внутренней политике роли и влияния 
отечественной бюрократии. Не удивительны в этих условиях слова Николая I, оцениваю-
щие степень реальных властных полномочий российской бюрократии: «моей империей 
управляют двадцать пять тысяч столоначальников» [Государственная служба, 2000, с. 64]. 
О степени всевластия в николаевской России чиновничества достаточно красочно написал 
иностранец Адольф де Кюстин. Он отмечал, что страной «управляет класс чиновников, 
прямо со школьной скамьи занимающих административные должности, и управляет часто 
наперекор воле монарха... И, как это ни звучит парадоксально, самодержец всероссийский 
часто замечает, что он вовсе не так всесилен, как говорят, и с удивлением, в котором он 
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боится сам себе признаться, видит, что власть его имеет предел. Этот предел положен ему 
бюрократией...» [Адольф де Кюстин, 1991, с. 616]. 

В основу законодательства о гражданской службе Российской империи были поло-
жены три важнейших принципа организации государственной службы: определение на 
государственную службу от Правительства, ранжирование должностей, чинопроизводство 
по выслуге лет. Обратимся к юридически прописанным процедурам осуществления госу-
дарственной службы и практике их реализации в российской провинции. 

Прежде чем рассматривать процедуру приема на службу, выясним круг претенден-
тов на должности в гражданских коронных учреждениях российской провинции. Границы 
этого круга были определены действующим и постоянно корректировавшимся законода-
тельством. Вектор изменений законодательства по этому вопросу в рассматриваемый пе-
риод был направлен на расширение и демократизацию состава претендентов на замеще-
ние различных должностей в учреждениях государственного управления, особенно на ме-
стах, при ужесточении требований к их профессионализму и образованию. 

Доступ на государственную службу всегда имел и имеет ныне определенные ограни-
чения. Традиционным, и не только для Российской империи, было ограничение для участия 
в государственном управлении для женщин. По существовавшей в России традиции жен-
щины не принимались на чиновничьи должности в системе государственного управления. В 
российском законодательстве не существовало какого-либо специального оговоренного за-
прета для женщин на такую деятельность. Это не укладывалось в сложившуюся систему 
представлений власть предержащих и общества в целом. Только по мере реализации ре-
форм 1860–70-х годов женщин стали принимать «по найму» для работы в казенных меди-
цинских и образовательных учреждениях, а затем на различные должности в почтово-
телеграфных конторах. И обусловлено это было, с одной стороны, эмансипацией и стрем-
лением женщин к самостоятельной общественно значимой деятельности, а с другой – ро-
стом емкости рынка труда, особенно в таких сферах, которые были по силам и образова-
тельной подготовке женщин. В 1889 году у женщин появились возможности для реализа-
ции себя в центральных и местных структурах Государственного контроля и Министер-
ства путей сообщения на бухгалтерских и конторских должностях. При этом принимались 
они на эти должности «без предоставления сим лицам каких-либо прав и преимуществ, 
государственной службой приобретаемых» [Архипова, Румянцева, Сенин, 1999, с. 114]. 
Видя успехи женщин на государственной службе, борьбу за привлечение их на работу в 
земских управах предпринимают сами земцы в начале ХХ века. Так, летом 1905 г. комис-
сия Воронежской губернии земской управы в докладе на имя царя настойчиво предлагала 
привлечь «женщин к работе в местных органах самоуправления» [Михалев, 1999, с. 63]. 

Вторым ограничением естественного характера был возраст претендентов на службу 
в коронных учреждениях. Верхнего возрастного предела для государственной службы за-
кон не предусматривал. Долгое время в России не было и установленного законом нижне-
го возрастного предела. В начале XIX века известны случаи, когда чиновничьи должности 
занимали дети в возрасте 9–13 лет. Такое положение дел не могло сохраняться, поэтому в 
1828 году был установлен нижний возрастной порог для приема на службу – 14 лет, при 
этом делалась оговорка, что действительная служба начиналась только с 16 лет [Писарь-
кова, 1995, с. 5]. Для занятия некоторых должностей, особенно начальствующих, устанав-
ливался возрастной порог в 21 год, 25 и даже 35 лет [Архипова, Румянцева, Сенин, 1999, 
с. 115]. В дальнейшем этот общий нижний порог поступления на государственную службу 
прочно вошел в законодательство 11, таким образом, возраст поступления на службу был 
обусловлен возрастом служебной публичной дееспособности. 

                                                 
11 Устав о службе по определению от Правительства, Ст. 14 // Свод Законов Российской империи. 

Т. III. – СПб., 1896. 
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На службу в систему государственного управления не могли быть приняты те, кого 
закон признавал частично или полностью недееспособным по состоянию здоровья 12. Это 
были лица, страдавшие различными психическими болезнями и расстройствами: безум-
ные от рождения, сумасшедшие, страдающие одряхлением, лунатизмом и т. п. 

Законодательство ограничивало или прямо запрещало проникновение на государ-
ственную службу тем, кто совершил преступления или запятнал себя порочащим поведе-
нием. Причем только одно обстоятельство категорически и навсегда закрывало дверь в 
коронное учреждение для занятия любой должности на государственной службе – исклю-
чение из службы по приговору суда с лишением всех прав состояния 13. Даже отрешение 
по суду от должности не лишало это лицо права через три года обратиться к своему 
начальству с прошением об определении на службу. На усмотрение Правительствующего 
Сената передавались прошения тех лиц, которые пребывали под судом или следствием и 
освобождены были от уголовного преследования Высочайшим манифестом. Уволенные 
от службы за предосудительные поступки по распоряжению Императора могли вновь по-
пытать счастье вернуться на службу. Закон давал такую возможность. Изгнанный монар-
хом с занимаемой должности мог по прошествии двух лет подать прошение на имя импе-
ратора. К нему он должен был приложить свидетельство от губернского предводителя 
дворянства, если он был дворянин, или от уездного исправника, если он был выходцем из 
любого другого сословия, о добропорядочном поведении в эти годы. Свидетельство это 
должно было быть утверждено губернатором той губернии, в которой проживал претен-
дент, пытавшийся возвратиться на службу. Только в таком случае император мог отме-
нить свое прежнее решение и Высочайше разрешить уволенному им же ранее вернуться к 
служебной деятельности. В любое время мог просить начальство о поступлении на служ-
бу чиновник, удаленный начальством от должности за неспособность к службе, за небла-
гонадежность, за недоказанную вину, известную начальству 14. 

Такой законодательный либерализм вовсе не означал, что возможность возвращения 
на государственную службу предоставлялась начальством всем обращавшимся по этому 
вопросу. Принимая на службу опорочившего себя преступлением или проступком, 
начальство брало на себя особую ответственность и ставило свою карьеру в зависимость 
от поведения в будущем неблагонадежного лица. Очень мало было начальствующих, ко-
торые так рисковали, добровольно ставя себя в зависимое положение. Кроме того, началь-
ствующие имели большое количество законных оснований отказать в прошении такому 
лицу, так как нормативные документы требовали от принимаемых на службу быть образ-
цом нравственности, быть честным, добропорядочным, стойким перед искушениями 
«мздоимства» и «сребролюбия». Таким образом, государство в лице начальства стреми-
лось оградить авторитет корпуса государственных служащих, демонстрируя негативное 
отношение к коронным чиновникам, опорочившим себя на службе или в жизни. 

Государство не приветствовало переход священнослужителей на другую государ-
ственную службу, устанавливая запретительные сроки для такого перехода. В течение 
10 лет священникам и 6 лет диаконам было запрещено подавать прошение о приеме на лю-
бую должность в государственных структурах империи, если они по своей воле сложили с 
себя духовный сан. Этот срок для священников увеличивался до 20 лет, т. е. фактически до 
конца работоспособного возраста, если его изгоняли из церкви за неблаговидные поступки 
или пороки 15. Так государство стремилось удержать духовенство в своей профессиональ-
ной нише. Ведь для представителей других сословий, оставивших по собственной воле гос-
удареву службу на гражданском или военном поприще, таких ограничений не было. Очень 

                                                 
12 Устав о службе по определению от Правительства, Ст. 705. 
13 Устав о службе по определению от Правительства, Ст. 199. 
14 Устав о службе по определению от Правительства, Ст. 12, 195, 195, 197, 198, 788. 
15 Устав о службе по определению от Правительства, Ст. 12. 
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часто оставляли службу по личным мотивам на долгие годы гражданские чиновники и во-
енные, а затем возвращались в свое или другое ведомство, сохраняя классные чины 16. 

Весьма существенным ограничением круга претендентов на должности государ-
ственной службы было наличие и уровень образования кандидатов. К началу рассматри-
ваемого периода неоднократно в законодательстве регламентировался вопрос образова-
тельного минимума для занятия должностей в органах государственного управления и по-
рядка продвижения по служебной лестнице. В 1834 г. принимается новое «Положение о 
порядке производства в чины по гражданской службе», которое отменяет установленный 
ранее образовательный ценз. Положение сохранило правило, при котором количество лет 
выслуги зависело от уровня образования чиновника. Оно выражалось в трех траекториях 
выслуги лет для получения следующего классного чина в зависимости от образовательно-
го уровня: высшее, среднее и домашнее [Мельников, Нечипоренко, 2003, с. 76]. Такой по-
рядок просуществовал до 1857 года, когда выслуга лет перестала зависеть от того, с каким 
образованием человек занимал должность на государственной службе. Для начала службы 
был установлен минимальный образовательный ценз. Теперь при поступлении на службу 
претендент должен был представить документ об образовании не ниже объема уездного 
училища. Первый классный чин зависел от того, какое образование он имел, даже от того, 
с какими успехами он завершил обучение [Миронов, 2003, с. 203]. 

С формальной точки зрения уровень образования не имел решающего значения для за-
нятия той или иной должности в аппарате государственного управления и карьерного успеха. 
Даже на рубеже XIX–XX веков для поступления на государственную службу было вполне 
достаточно иметь свидетельство об окончании уездного училища или выдержать экзамен в 
объеме учебной программы этого учебного заведения [Мельников, Нечипоренко, 2003, с. 78]. 
Тем не менее в условиях модернизационного развития страны во второй половине XIX века 
уровень образования выходит на первый план в числе факторов, определяющих карьеру чи-
новника. Наиболее высокими конкурентными преимуществами обладали выпускники выс-
ших учебных заведений, особенно специальных вузов, в своей профессиональной сфере. 

Стремление выпускников высших учебных заведений поступить на государствен-
ную службу было обусловлено рядом льготных условий. Они начинали службу сразу с 
чинов X–IX классов. Привлекательными были также перспектива последовательного слу-
жебного продвижения по выслуге лет, законодательное обеспечение повышения в чинах, 
престижность статуса государственного служащего, достаточно высокое материальное 
содержание для классных чиновников, а также гарантированное пенсионное обеспечение. 
«Как показывает анализ занятости вузовских выпускников за 1898–1916 гг., 74 % их нахо-
дилось на службе в государственном аппарате. По свидетельству руководителей народно-
хозяйственных вузов, распространенным явлением 90-х гг. являлось поступление моло-
дых специалистов-отраслевиков на государственную службу, которая открывала им пер-
спективу карьеры, предоставляла лучшие условия для самореализации, обеспечивала ста-
тусные, материальные и другие преимущества по сравнению с негосударственными сек-
торами» [Мельников, Нечипоренко, 2003, с. 81–82]. 

Более пристальное внимание к образованию, его уровню и качеству – вполне зако-
номерное явление в пореформенный период, обусловленное усложнением задач государ-
ственного управления в российской провинции, углублением его специализации. Однако 
даже в начале XX века минимальный образовательный ценз для занятия классных должно-
стей государственной службы включал в себя лишь умение читать и писать. При этом такие 
минимальные требования не могли быть применены для кандидатов на должности, требо-
вавшие получения профессиональной подготовки в специализированных образовательных 
учреждениях. Высшее или среднее профессиональное образование требовалось для службы 
в медицинских и образовательных учреждениях, в учреждениях горного и лесного ведом-
                                                 

16 Устав о службе по определению от Правительства, Ст. 53, 191. 
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ства. В учреждениях суда, следствия и прокуратуры в исключительных случаях закон до-
пускал при занятии должности наличие у чиновников многолетнего служебного опыта в 
этой сфере 17. Для замещения вакансий во многих учреждениях Министерства внутренних 
дел, даже в местных учреждениях Министерства финансов, Государственного контроля 
наличие специального высшего или среднего образования не требовалось. 

Сложная система ограничений для определения на службу в коронные учреждения 
определялась спецификой сформировавшейся к рассматриваемому периоду социальной 
политики Российской империи. Прежде всего, на классные должности в местных корон-
ных учреждениях принимались представители тех социальных групп, на которые верхов-
ная власть могла положиться. Это, прежде всего, потомственные дворяне, личные дворяне 
и их сыновья, выходцы из православного, армяно-григорианского, евангелическо-
протестантского духовенства, а также получившие в российских университетах степень 
доктора, магистра или кандидата сыновья художников и ученых. Всем этим лицам при 
подаче прошения достаточно было иметь минимальный образовательный ценз, чтобы за-
нять одну из вакантных классных должностей в местном коронном учреждении. Для всех 
других социальных групп Российской империи законодательством были установлены раз-
ной степени сложности ограничения при поступлении на службу. Однако даже категори-
ческие ограничения имели исключения, обходные пути, установленные тем же законода-
тельством. Вполне официально, согласно Уставу о гражданской службе, на должности 
VIII–XIV классов в исключительных случаях могли быть приняты лица без соответству-
ющих классных чинов и даже не обладающие правом поступать на государственную 
службу. Устав определял 33 категории таких должностей [Черепанова, 2014, с. 169]. 

Одной из установленных законом лазеек для проникновения в корпус коронных клас-
сных чиновников было разрешение на занятия в канцеляриях должностей переписчиков, 
курьеров и других служительских мест выходцами их податных сословий. Существовал це-
лый ряд малопрестижных и непривлекательных для дворян и иных привилегированных 
групп, хотя и требовавших специальной подготовки, но технического и вспомогательного 
характера, не дающих определенных перспектив карьерного роста. Это телеграфисты, кон-
дукторы, письмоводители, канцелярские служители, библиотекари, бухгалтеры, учетчики, 
межевщики, топографы, переводчики, тюремные надзиратели, полицейские должности, ак-
теры и иные театральные служители. На эти должности принимались прежде всего выход-
цы их всех состояний, в том числе и из податных сословий 18. Через 20 лет беспорочной 
службы они имели законное право претендовать на первый классный чин, если по обстоя-
тельствам службы они не добились этого ранее. Дети же этой категории и вовсе делали от-
крытым доступ к государственной службе на классных должностях 19. 

Таким образом, заслуги отцов создавали еще одну лазейку для проникновения вы-
ходцев из непривилегированных сословий в состав российской провинциальной бюрокра-
тии, постоянно нуждавшейся в пополнении своих рядов. Более широкий путь проникно-
вения в ряды коронного чиновничества лиц из бывших податных сословий в пореформен-
ный период был обусловлен развитием образования. В этом отношении все, кто получил 
свидетельство об окончании среднего или высшего учебного заведения, были потенци-
альными кандидатами на классные должности в коронных учреждениях. Окончившие 
гимназии с особым отличием и награжденные при этом золотой или серебряной медалью, 
а также студенты духовных семинарий принимались на службу без учета социального 
происхождения с чином XIV класса Табели о рангах.  

Для выпускников университетов были определены следующие условия получения 
классных чинов в том случае, если они поступали на государственную службу. XII класс-

                                                 
17 Учреждение судебных постановлений. – СПб., 1917. – Ст. 6. 
18 Устав о службе по определению от Правительства, Ст. 45, 145–146, 311. 
19 Устав о службе по определению от Правительства, Ст. 5. 
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ный чин присваивался тем выпускникам университетов, которые получали дипломы вто-
рой степени, кандидатам в действительные студенты Варшавского и Юрьевского универ-
ситетов, а также Демидовского юридического лицея. Обладателями X классного чина ста-
новились выпускники университетов с дипломом первой степени, действительные сту-
денты Варшавского и Юрьевского университетов, а также Демидовского юридического 
лицея. Выпускники университетов со степенью кандидата могли рассчитывать на IX, а 
доктора – на VIII классный чин [Архипова, Румянцева, Сенин, 1999, с. 115–116].  

В 1845 г. действительный студент Московского университета А.Ф. Писемский был 
принят на службу в Костромскую палату государственных имуществ канцелярским чи-
новником, и только по истечении полутора месяцев последовал указ Сената об утвержде-
нии его в чине губернского секретаря [Плеханов, 1986, с. 69]. 

Насколько заметным был поток разночинцев в чиновничий корпус, косвенно свиде-
тельствует знаменитый циркуляр о «кухаркиных детях». В 1881 году этой мерой прави-
тельство попыталось воспрепятствовать размыванию дворянского доминирования в этой 
среде. Несмотря на то, что законодательство вводило определенные ограничения по со-
словному признаку, они не имели непреодолимого характера для поступления на государ-
ственную службу. Сословные ограничения, заложенные изначально в законодательство о 
государственной службе, к началу XX века в большинстве случаев утратили практиче-
скую целесообразность, стали анахронизмом. 

Заключение 
Устойчивой тенденцией в эволюции правовой регламентации приема претендентов 

на должности в гражданском управлении стало более пристальное внимание к уровню и 
качеству образования потенциальных чиновников. Усложнение управленческих функций, 
внедрение технологических новаций в условиях социально-экономической модернизации 
страны требовали более грамотных и подготовленных чиновников. В 30–90-е годы 
XIX века в Российской империи сформировались целые отрасли управления, в которых 
без специального, зачастую высшего образования невозможно было в принципе выпол-
нять должностные обязанности. 

К началу рассматриваемого периода в законодательство был введен нижний воз-
растной порог для приема на службу, а затем появились нижние возрастные ограничения 
на занятие тех или иных руководящих должностей в коронном управлении. Стали внед-
рятся послабления, которые позволили замещать ряд должностей женщинами, однако это 
касалось в основном вспомогательного персонала.  

Постепенно в рассматриваемый период преодолевались пережитки феодальной тради-
ции в формировании российского чиновничества. Сословные и национально-религиозные 
ограничения и, наоборот, привилегии шаг за шагом уступали место более демократичной 
практике вовлечения в сферу управления прежде всего лиц, обладающих профессиональной 
подготовкой, в том числе и на различные руководящие позиции. Поэтому логическим завер-
шением эволюции правовой регламентации определения на гражданскую государственную 
службу в рассматриваемый период можно считать Указ Николая II «Об отмене некоторых 
ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных сословий». И хо-
тя он был принят 5 октября 1906 года, но, несомненно, это был один из позитивных результа-
тов первой русской революции, хотя он всего лишь де-юре закрепил то, что уже давно прак-
тиковалось в системе государственной службы: чиновничество постоянно пополнялось лица-
ми, не имевшими формальных прав на занятие мест в коронных учреждениях.  
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