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• Табель о рангах («Табель о рангах всех чинов воинских, 
статских и придворных»)-закон о порядке государственной

 службы в Российской империи (соотношение чинов по 
старшинству, последовательность чинопроизводства).



Утверждена 24 января 
(4 февраля) 1722 
императором Петром 
I, просуществовала с 
многочисленными 
изменениями вплоть 
до революции 1917 
года.



Пётр лично принимал участие в редактировании закона, в 
основу которого легли заимствования из «росписаний 
чинов» французского, прусского, шведского и датского 
королевств. 

В окончательной редакции табели о рангах принимали 
участие сенаторы Головкин и Брюс и генерал-майоры 
Матюшкин и Дмитриев-Мамонов.



Все чины «Табели о рангах» подразделялись на три 
типа: военные, cтатские и придворные и 
делились на четырнадцать классов. К каждому 
классу приписывался чин.

«Табель о рангах» насчитывала 263 должности, 
однако позже должности из «Табели» 
упразднялись и в конце XVIII века некоторые 
исчезли вовсе.





Петровская «Табель», 
определяя место в 
иерархии 
государственной службы, 
в некоторой степени 
давала возможность 
выдвинуться 
талантливым людям из 
низших сословий. «Дабы 
тем охоту подать к службе 
и оным честь, а не 
нахалам и тунеядцам 
получать», — гласила 
одна из описательных 
статей закона.



• Чины делились на обер-офицерские (до IX класса, то есть 
капитана/титулярного советника включительно), штаб-
офицерские и генеральские; чины высшего генералитета 
(первых двух классов) выделялись особо. Им полагалось 
соответственное обращение: «ваше благородие» для обер-
офицеров, «ваше высокоблагородие» для штаб-офицеров, 
«ваше превосходительство» для генералов и «ваше 
высокопревосходительство» для первых двух классов. 



• При введении в действие 
табели о рангах древние 
русские чины — бояре, 
окольничьи и т. п. — не были 
формально упразднены, но 
пожалование этими чинами 
прекратилось. Издание 
табели оказало существенное 
влияние и на служебный 
распорядок и на 
исторические судьбы 
дворянского сословия. 
Единственным регулятором 
службы стала личная 
выслуга; «отеческая честь», 
порода потеряла в этом 
отношении всякое значение. 



• Военная служба была отделена от гражданской и 
придворной. Узаконено было приобретение 
дворянства выслугой известного чина и 
пожалованием монарха, что повлияло на 
демократизацию дворянского класса, на 
закрепление служилого характера дворянства и на 
расслоение дворянской массы на новые группы — 
дворянства потомственного и личного.



При Петре I чин низшего XIV класса в военной 
службе (фендрик, с 1730 г. прапорщик) давал 
право на потомственное дворянство. Гражданская 
служба в чине до VIII класса давала только личное 
дворянство, а право на потомственное дворянство 
начиналось с чина VIII класса.



• Дальнейшее законодательство о чинопроизводстве 
несколько уклонилось от первоначальной идеи 
Табели о рангах. По идее чины означали сами 
должности, распределённые по 14 классам, однако 
с течением времени чины получили 
самостоятельное значение почётных титулов, 
независимо от должностей. С другой стороны, для 
производства в некоторые чины для дворян 
установились сокращённые сроки; затем были 
повышены чины, дававшие право потомственного 
дворянства. Эти мероприятия имели целью 
ограничить демократизирующее действие табели 
на состав дворянского сословия.



мундшенк -заведовал винным погребом, 
тафельдекер -отвечал за сервировку стола

обер-шенк -хранитель всех вин и напитков 
короны

обер-егермейстер -отвечал за царскую охоту

      
    соответствовали генералам и адмиралам.
 


