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Введение. Изучение особенностей администра-
тивного управления окраинами Российской импе-
рии в XIX–начале XX века связано с анализом, 
пониманием и осмыслением политического от-
ношения центральной власти к отдаленным тер-
риториям и способов инкорпорации последних  
в единую систему управления. Дореволюционные  
и советские исследователи большое значение при-
давали институтам власти и концепциям управле-
ния окраинами в контексте изучения эффектив-
ности государственной системы. В современных 
конкретно-исторических исследованиях важное 
значение занимают персональные и коллективные 
биографии чиновников из числа управленческой 
элиты на местном уровне. Зачастую они посвяще-
ны генерал-губернаторам или губернаторам [1–4]. 
Специальные работы о вице-губернаторах суще-
ствуют только как сюжеты комплексных исследова-
ний управления регионом, или отдельные научные 
статьи по некоторым регионам Российской импе-
рии [5–7]. В основном объектом изучения стано-
вятся вице-губернаторы европейских губерний, 
Поволжья, Урала, Восточной Сибири и рассматри-
ваются исследователями в контексте взаимоотно-
шений с губернаторами и исполнения служебных 
обязанностей, социокультурных портретов и пер-
сональных биографий. Исследование основывается 

на анализе нормативно-правовых документов и си-
стематизации данных из персональных биографий 
чиновников в части описания исполняемых пору-
чений, зафиксированных в формулярном списке 
или личном деле, и основывается на применении 
антропологического и институционального подхода. 
В части сравнения положения вице-губернаторов 
степных областей с иными регионами Российской 
империи используется сравнительно-исторический 
метод, а для воссоздания отдельных биографий  
и коллективных портретов чиновников применяет-
ся биографический и просопографический метод.

Цель исследования. Целью данного исследова-
ния является анализ положения вице-губернатора 
в системе управленческой элиты, взаимоотношений 
с губернаторами и генерал-губернаторами и соци-
окультурная характеристика вице-губернаторского 
корпуса в Акмолинской, Семипалатинской и Се-
миреченской областях в период с 1868 по 1904 гг. 
Хронологические рамки обусловлены принятием 
Временного положения 1868 г., в котором впервые 
для данных территорий появилась должность вице-
губернатора, и периодом до начала Первой русской 
революции (для Семиреченской области — с 1882 
по 1899 гг. — в период ее пребывания в составе 
Степного генерал-губернаторства). Ограничение 
территориальных рамок исследования объясняется 
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наличием законодательных особенностей положе-
ния вице-губернаторов в степных областях, в от-
личие от внутрироссийских губерний и областей 
других окраин. 

Основная часть. Должность вице-губерна-
тора в Российской империи появилась в 1708 г.  
по Указу «Об учреждении губерний и о росписании 
к ним городов» [8, с. 436–439] и просуществова-
ла до Февральской революции 1917 г. За это вре-
мя содержание должности несколько раз претер-
певало изменения. Изначально вице-губернаторы 
были помощниками губернаторов, в результате ре-
формы 1719 г. данная должность стала обозначать 
правителя провинции, а после губернской рефор-
мы Екатерины II — председателя казенной палаты.  
Но в 1837 г. вице-губернатора вернули в состав 
губернского правления в качестве «старшего чле-
на этого установления и помощника губернатора  
по общему управлению губерний» [9, с. 591–592]. 
Исследователи считают, что статус вице-губернато-
ра был понижен, а губернское правление превра-
тилось в «расширенный вариант губернаторской 
канцелярии» [10, с. 111]. 

В Западной Сибири должность вице-губерна-
тора для степных областей появилась по Времен-
ным положениям 1868 г. До этого по Сибирским 
учреждениям существовала должность председате-
ля губернского или областного правления. Во вну-
трироссийских губерниях председателем губерн-
ского правления являлся сам губернатор. По мысли  
М. М. Сперанского, «губернатор должен был быть 
освобожден от председательства в губернском прав-
лении, чтобы наиболее главной функцией его оста-
вался надзор, а активное управление переходило  
к вице-губернатору и правлению» [11, с. 36]. Цель 
М. М. Сперанского воплощена в Сибирских уч-
реждениях. Попытки усилить активную роль гу-
бернских правлений и освободить губернатора  
от текущих дел управления предпринимались в се-
редине XIX века, но остались безуспешными, гу-
бернское правление стало «второй канцелярией 
губернатора», а сам губернатор в одинаковой мере 
действовал решительно и единолично [12, с. 49]. Са-
мостоятельность председателей областных и губерн-
ских правлений в Сибири, получивших отделение  
от прямого управления губернатора по учрежде-
ниям М. М. Сперанского, вряд ли была полноцен-
ной. Областные правления до 1868 г. состояли всего  
из двух экспедиций — исполнительной и казен-
ной, и заведовало только частью хозяйственных  
и полицейских дел. После 1868 г. количество отделе-
ний увеличилось, а областное правление соединяло 
в себе функции «губернского правления, казенной 
палаты, гражданского и уголовного судов и губерн-
ского управления государственным имуществом» 
[12, с. 162]. Наиболее важные вопросы управления 
на практике также оставались за губернатором, ко-
торый вдалеке от центральных ведомств и без за-
щиты со стороны генерал-губернатора был «весьма 
уязвим для интриг, которыми издавна славилось 
сибирское чиновное общество» [13, с. 99]. Таким 
образом, председатель правления, законодательно 
получая самостоятельность, на практике не имел 
достаточного количества сфер для ее применения, 
а отношения между губернатором и председателем 
правления становились важной составляющей эф-
фективного управления областью или губернией. 

При создании Временных правил 1868 г., Акмо-
линская и Семипалатинская области продолжили 
управляться по «Сибирским учреждениям», с заме-

ной наименования должности председателя губерн-
ского правления вице-губернатором, а Уральская  
и Тургайская области получили возможность управ-
ления по Общим губернским учреждениям, в кото-
рых вице-губернатор был помощником губернатора 
и не являлся председателем губернского правле-
ния [14, с. 364–365]. Вице-губернатор назначался  
и увольнялся по представлению Министерства 
внутренних дел и при рекомендации генерал-гу-
бернатора. Такая процедура накладывала «особый 
отпечаток на стиль общения двух высших лиц гу-
бернской администрации», причем отсутствие чет-
кого разграничения полномочий могло приводить  
к тому, что вице-губернатор даже вторгался в ком-
петенцию губернатора, что приводило к конфликту 
в губернии [15, с. 10]. 

Непосредственный начальник области был зако-
нодательно ограничен в возможности формирова-
ния собственной управленческой команды, так же 
как и генерал-губернатор был ограничен во влия-
нии на назначение губернаторов. Это приводило  
к конфликтам между губернаторами и вице-гу-
бернаторами, нередко основанным на личных вза- 
имоотношениях. В своем донесении о делах граж-
данского и военного управления в Семиреченской 
области правитель канцелярии генерал-губернато-
ра статский советник В. С. Лосевский указывал на 
жалобы военного губернатора области Г. И. Ивано-
ва о «невозможности нести службу» с вице-губер-
натором Н. А. Аристовым [16, л. 110]. Последний,  
в письме своему бывшему начальнику — военному 
губернатору А. Я. Фриде, подробно описывал при-
чины своих конфликтов с Г. И. Ивановым и слож-
ность заседаний и комитетов: «Глухота мешала ему 
слышать, а недостаток сведений понимать, горяч-
ность же и бестактность — были еще тяжелее, по-
тому что приходилось столь искусно направлять 
прения, чтобы не компрометировать председателя 
и не задеть его самолюбия» [17, л. 1]. Постоянные 
конфликты привели к тому, что вице-губернатор  
и губернатор стали почти избегать взаимодействия 
друг с другом, игнорируя служебные обязанности  
и превышая полномочия. Свои эмоции Н. А. Ари-
стов после одного из конфликтов описывал в ра-
порте генерал-губернатору Г. А. Колпаковскому: «Я 
был поражен возможностью такого оскорбления  
и поведения со стороны лица, занимающего столь 
высокий пост и обязанного ко мне, как к помощ-
нику его по занимаемой им должности» [18, л. 8], 
просил адресата о распоряжениях в отношении 
военного губернатора. Г. А. Колпаковский поддер-
живает в данном конфликте губернатора, считая 
эмоции Н. А. Аристова преувеличенными, однако 
отмечает, что «столкновение двух высших пред-
ставителей власти неудобное и может создать са-
мые искаженные и невероятные слухи, которые 
дойдут до сведения и центральных органов прави-
тельства» [18, л. 10]. Постепенно генерал-губерна-
тор оказывается втянутым в конфликт. Он просит  
Н. А. Аристова, с которым давно был знаком  
по службе, перевестись в другую область, обещает 
в этом поддержку и укоряет в повышенном само-
мнении. Но в это же время Г. И. Иванов доносит 
военному министру об удалении вице-губернатора 
от должности (в отпуск), а министру внутренних 
дел — о том, что Колпаковский хочет поставить 
вице-губернатором своего родного брата. После 
этого генерал-губернатор в письме министру вну-
тренних дел Д. А. Толстому подробно описывает 
все обстоятельства конфликта, не защищая ни одну  
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из сторон. Министры выразили свою поддержку  
Г. А. Колпаковскому, отметив горячность молодо-
го военного губернатора. Конфликт закончился 
отставкой в 1889 г. вице-губернатора Н. А. Ари-
стова, спустя полтора года невыносимого взаимо-
действия, но уже при другом генерал-губернаторе —  
М. А. Таубе, а Г. И. Иванов прослужит военным 
губернатором Семиреченской области еще десять  
лет — до своей смерти в 1899 г. За это время вице-
губернаторы, как его помощники, не задерживались 
на службе более двух лет, за исключением коллеж-
ского советника П. П. Осташкина. Этот чиновник 
до назначения в Семиреченскую область был Якут-
ским вице-губернатором, по воспоминаниям совре-
менников, был «охвачен страстью сделаться губер-
натором» и строил козни, вместо того, чтобы быть 
помощником начальника губернии [19, с. 29].  

В условиях отсутствия четкого законодательно-
го разграничения обязанностей между военным гу-
бернатором и вице-губернатором личные взаимоот-
ношения ключевым образом влияют на содержание 
и эффективность административной деятельности, 
приводя к проблемам в управлении окраиной. При 
этом, создавая невозможность влиять на назначе-
ния непосредственных помощников, законодатель 
пытается пресечь злоупотребления на службе в от-
даленных окраинах.

На взаимодействие губернаторов и вице-гу-
бернаторов и сроки совместной работы влияли  
не только их личные конфликты, но и взаимо-
действие «первых леди». Жена вице-губернато-
ра Семипалатинской области статского советника  
М. Ф. Ладыженского — Ольга Александровна Лады-
женская, желая заниматься благотворительностью, 
не смогла найти общий язык с женой военного 
губернатора А. Ф. Карпова. Считая ее «в полном 
смысле слова психопаткой» и не имея доступа к со-
средоточенной в руках жены начальника губернии 
общественной деятельности, Ольга Александровна 
начала хлопотать за перевод мужа в другой край 
— и втайне от него просила помощи у княгинь  
А. А. Имеритинской и М. К. Тенишовой, мужья 
которых были назначены губернаторами в Цар-
ство Польское [20, с. 109]. Задуманное ею удалось, 
и, проработав в Семипалатинске всего два года,  
М. В. Ладыженский получил назначение витебским 
вице-губернатором. 

В степных областях распределение управления 
между губернатором и вице-губернатором, в том 
числе было связано с необходимостью сочетания 
на слабо инкорпорированных в общеимперское 
пространство территориях военного и гражданско-
го управления. Высшее должностное лицо области 
имело статус «военный губернатор», утверждение 
в должности происходило с одобрения военного 
министерства, а при вступлении в должность чи-
новник получал права и обязанности наказного 
атамана частей казачьего войска. Вице-губерна-
тор представлял гражданскую часть управления.  
По «Сибирским учреждениям» для управления во-
енной частью у губернатора или областного началь-
ника был необходимый штат, а Положение 1891 г.  
определяло, что в случае отсутствия или болез-
ни военного губернатора его обязанности только  
«по гражданскому управлению» исполняет вице-гу-
бернатор [21, с. 136–137]. 

Функционал вице-губернаторов не описан под-
робно в специальных нормативно-правовых актах 
по управлению степными областями 1868 и 1891 гг.  
Законодатель ссылается в первом случае на Си-

бирские учреждения, во втором — на Общие гу-
бернские учреждения. Основные обязанности 
вице-губернатора по Общим губернским учрежде-
ниям сводятся к нескольким функциям: замещение 
начальника области в случае отсутствия, надзор  
за делами правления (включая переписку) и роль 
«непосредственного помощника по всем частям 
управления губернией» [22, с. 179]. Формулярные 
списки дополняют этот перечень поручениями во-
енного губернатора или генерал-губернатора про-
ведением ревизий губерний, решением продоволь-
ственных вопросов переселенцев и раздачей хлеба 
голодающим, сопровождение выплат пострадавшим 
от землетрясения в г. Верный. Вице-губернатор Ак-
молинской области А. И. Дмитриев-Мамонов в 1889 г.  
был командирован в Петербург для участия  в Ко-
миссии по разрешению некоторых дел, вынесен-
ных главным начальником края к центральным уч-
реждениям, а в 1891 г. — занимался подготовкой 
путешествия Цесаревича Николая по Акмолинской 
области, получив от него в подарок бриллиантовый 
перстень с вензелем. Вице-губернатор Семипала-
тинской области В. Г. Котюхов в 1886 г. был при-
командирован к путевой канцелярии генерал-губер-
натора в Петербург. Вице-губернатор Акмолинской 
области Г. В. Абаза по поручению генерал-губерна-
тора расследовал секретное дело о пресечении аги-
тации среди казахов на религиозной почве. Все эти 
чиновники до занятия должности были чиновника-
ми особых поручений при генерал-губернаторе, что 
может объяснять личное доверие в выполнении се-
кретных и ответственных поручений со стороны ге-
нерал-губернатора. В большей части формулярных 
списков особых поручений не было обнаружено. 

За период с 1868 по 1904 г. в должности вице-
губернатора на территории Акмолинской, Семи-
палатинской и Семиреченской областей побывало 
15 человек. Социокультурный портрет чиновников 
данной группы составлен по формулярным спи-
скам, адрес-календарям и справочникам. Для ана-
лиза использовались личностные и карьерные ха-
рактеристики: происхождение, вероисповедание, 
образование, семейное положение, возраст, чин  
и класс при вступлении в должность, опыт работы, 
срок службы на должности вице-губернатора, даль-
нейшая карьера.  

На момент вступления в должность четырем 
вице-губернаторам степных областей было больше 
50 лет, шестерым — от 40 до 49 лет, четверым —  
от 36 до 38 лет и одному — до 30 лет. Средний воз-
раст, таким образом, составлял 44 года, что было не-
многим меньше такого же показателя в губерниях 
Европейской России и немного старше вице-губер-
наторов Самарской губернии и Урала [5, с 50]. Ви-
це-губернатору Акмолинской области (1898–1900) 
Владимиру Матвеевичу Ергольскому на момент на-
значения было 57 лет. Самым молодым на момент 
назначения на должность вице-губернатора Семи-
реченской области (1889–1892) был 26-летний Вла-
димир Федорович Трепов, младший сын знаменито-
го градоначальника Петербурга — Ф. Ф. Трепова. 
К моменту назначения В. Ф. Трепов несколько лет 
исполнял обязанности помощника военного губер-
натора Семиреченской области Г. И. Иванова, одна-
ко назначение молодого чиновника на ответствен-
ную должность и краткий срок пребывания в ней 
оставляет впечатление скорее необходимости фор-
мального продвижения по службе и в чинах, чем 
поощрения за какие-то заслуги. По данным о вице-
губернаторах Европейской России средний возраст 
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вступления в должность также составлял 41–45 лет 
[23, с. 215], на Урале в конце XIX века половина 
состава была старше 50 лет [7, с. 197]. В целом, тен-
денция в степных областях соответствовала общей 
практике назначения на должность возрастных чи-
новников, имеющих за плечами длительный опыт 
работы на государственной службе. 

Из 15 вице-губернаторов только один был рим-
ско-католического вероисповедания — действи-
тельный статский советник Георгий Петрович 
Пелино, происходил из иностранцев и был одним  
из немногих представителей римско-католической 
веры на службе в Западной Сибири. Все остальные 
вице-губернаторы имели православное вероиспо-
ведание, что также соответствует общеимперской 
тенденции. Несмотря на преобладание в Акмолин-
ской, Семипалатинской и Семиреченской областях 
мусульманского населения, это практически не от-
разилось ни на составе вице-губернаторского кор-
пуса, ни чиновничества губернских правлений. 

Происхождение чиновников, занимавших 
должность вице-губернатора, может дать данные 
о сословной принадлежности служащих, с одной 
стороны, и месте рождения — с другой. Во вну-
трироссийских губерниях во второй половине XIX 
века к потомственным дворянам относились 93,7 % 
вице-губернаторов [23, с. 216], в степных областях 
этот показатель за изучаемый период значитель-
но ниже — 50 %. Это объясняется тем, что служба  
на окраине, как и в Сибири, в целом была менее 
престижна. В составе корпуса вице-губернаторов 
служило четверо выходцев из офицерских де-
тей, что объяснялось значительным присутствием  
и ролью военного контингента в степных областях,  
а также — двое представителей духовенства, один 
иностранец и один сын станционного смотрителя. 
Возможность для представителей недворянских со-
словий дослужиться до статуса вице-губернатора —  
также является одной из специфических черт 
сибирской службы, в которой происхождение  
не играло определяющей роли для продвижения  
по службе и назначения на должность.  

Данные о семейном положении имеются у 13 чи- 
новников, все из которых были женаты, только 
один разведен, у десяти из них имелись дети, при-
чем чаще всего они были многодетными отцами. 
Анализируя вице-губернаторский корпус Урала, 
С. В. Любичанковский выдвигает тезис о том, что 
«правительство предпочитало назначать на столь 
важный в губернской администрации пост муж-
чин с устроенной семейной жизнью» [7, с. 198]. 
Даже будучи женатым человеком, вице-губернатор 
на окраине далеко не всегда находился с семьей, 
оставляя ее в центральных губерниях.

Важный параметр для профессиональной ха-
рактеристики чиновника — классный чин. Совре-
менные исследователи отмечают, что должность 
вице-губернатора обычно соответствовала 5 клас-
су Табели о рангах или статскому советнику [24,  
с. 758]. П. А. Зайончковский отмечает, что на 1853 г.  
«подавляющее большинство» вице-губернаторов 
имели чин 5 класса [23, с. 161], а к 1903 г. — почти 
половина вице-губернаторов относились к 4 классу, 
являясь действительными статскими советниками. 
На Урале большинство назначаемых на должность 
имели 6 или 5 класс чина [7, с. 201]. Среди вице-
губернаторов степных областей на момент назна-
чения были практически в равной степени пред-
ставлены чины 4, 5 и 6 класса: 33 % чиновников 
имели чин действительного статского советника, 

26 % — статского советника (один из них имел  
и придворное звание камер-юнкера) и столько же —  
коллежского советника или равный чин в воинском 
звании полковника. Два вице-губернатора при на-
значении имели чин 7 класса: надворного советника 
или подполковника. Региональная специфика окра-
ины отчасти сохраняется — чиновники меньшего 
ранга становятся вице-губернаторами.

Для характеристики профессионализма чи-
новника на службе мы можем опираться на три 
основных критерия: образование, опыт службы  
по министерству внутренних дел и опыт службы 
на окраинных территориях. Для рассмотрения со-
четания военного и гражданского управления степ-
ных областей играет роль и характер образования 
и предшествующего назначению опыта — военного 
или гражданского. Из 14 вице-губернаторов семь 
чиновников имели высшее гражданское образова-
ние и двое — среднее. Среди них было два выпуск-
ника Харьковского университета, три выпускника 
«со степенью кандидата» Казанского университета, 
по одному выпускнику Московского университета, 
Санкт-Петербургского земледельческого института 
и Императорского Александровского лицея. Воен-
ное образование имели 5 вице-губернаторов, или 
треть из всего состава — что абсолютно совпадает 
с данными о вице-губернаторах внутрироссийских 
губерний и Урала. Данные об образовании под-
тверждают эффективность вице-губернатора как 
управленца гражданской частью, в отличие от во-
енного губернатора. 

Несмотря на то, что большая часть вице-губер-
наторов родилась и получила образование за преде-
лами сибирских и степных территорий, их служ-
ба была тесно связана с окраинной территорией 
с самого начала карьеры. Вице-губернатор Семи-
палатинской области (1889–1896) Н. Н. Петухов, 
уроженец Сибири, начал свою службу в 1854 г.  
в областном правлении области сибирских кирги-
зов в должности столоначальника, с 1861 г. перешел  
в штат Тобольского губернского правления и про-
шел путь от столоначальника до чиновника по осо-
бым поручениям. В 1870-е гг. он руководил почто-
вой телеграфной конторой в г. Каинске (это была 
одна из технически передовых сфер управления),  
а в 1881 г. — вернулся в Томскую губернию на 
должность председателя губернского правле-
ния [25]. Еще один уроженец Сибири — вице-гу-
бернатор Семипалатинской области (1869–1872)  
К. С. Безносиков начал гражданскую службу в Том-
ской губернии в 1838 г., а через 2 года перешел  
на военную службу в Восточной Сибири — офице-
ром для особых поручений при генерал-губернато-
ре. После смены генерал-губернаторов К. С. Безно-
сиков был прикомандирован к Генеральному штабу 
и отправлен для исследования по вопросу о прове-
дении железнодорожных путей в Среднюю Азию. 
Спустя 20 лет военной службы при Генеральном 
штабе, он вернулся на гражданскую службу в Се-
мипалатинскую область [26, с. 130–131]. Похожей 
была и предшествующая получению должности ка-
рьера вице-губернатора Семипалатинской области 
(1885–1889) В. Г. Котюхова — с 1867 по 1882 г. он 
проходил военную службу при Штабе Туркестан-
ского военного округа, участвуя в Бухарской кампа-
нии и походе на Хиву, а после — уволившись от во-
енной службы с назначением чиновником особых 
поручений [27, л. 37–76]. 

Вице-губернатор Семиреченской области 
(1881–1889) Н. А. Аристов начал службу в штате 
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Тобольского губернского правления на должности 
участкового заседателя, затем — в казенной палате, 
а с 1868 г. — в Семиреченском областном правле-
нии, пройдя путь от делопроизводителя и чинов-
ника особых поручений до вице-губернатора [28,  
л. 64–85]. На момент конфликта с военным губер-
натором Г. И. Ивановым Н. А. Аристов прослужил  
в Семиреченской области более 20 лет. После от-
ставки он написал исторические работы об англо-
афганских отношениях конца XIX в, и этнографи-
ческие работы о народах Средней Азии. Другой 
вице-губернатор Семиреченской области (1894–
1917) П. П. Осташкин начал службу в судебной 
системе Восточной Сибири — Канском и Красно-
ярском окружном суде, после несколько лет рабо-
тал в Бийском и Енисейском общем гражданском 
управлении. В 1877 г. получил должность чиновника 
особых поручений при Главном управлении Восточ-
ной Сибири, а с 1880 г. служил вице-губернатором 
Якутской области [29, л. 33–59]. 

Профессиональными вице-губернаторами, ко-
торые работали на аналогичных должностях не 
только в степном крае, были трое чиновников. Ви-
це-губернатор Акмолинской области (1872–1885)  
М. Н. Курбановский на протяжении девяти лет —  
с 1863 по 1872 гг. служил председателем Тоболь-
ского губернского правления (должность по Си-
бирским учреждениям была аналогична должности 
вице-губернатора) [30]. Вице-губернатор Акмолин-
ской области (1885–1898) А. И. Дмитриев-Мамо-
нов, прослуживший почти всю жизнь в Сибири,  
в течение четырех лет был Томским, а затем — То-
больским председателем губернского правления 
[31]. Вице-губернатор Семипалатинской области 
(1898–1907) Н. Ф. Ницкевич в течение четырех лет 
до занятия должности служил вице-губернатором 
Забайкальской губернии [32], а вице-губернатор 
Акмолинской области (1901–1907) Г. В. Абаза один-
надцать лет служил чиновником особых поручений 
при Степном генерал-губернаторе [33]. 

Анализируя опыт, предшествующий назначению 
на должность, мы можем говорить о достаточно 
высокой компетентности вице-губернаторов степ-
ных областей. К моменту исполнения обязанностей 
председателей правления или помощников военно-
го губернатора в степных областях, в среднем они 
прослужили более 15 лет в гражданской службе  
и 12 лет — в Сибири или степных областях. Пере-
мещения вице-губернаторов происходили и между 
губерниями Западной Сибири и степными областя-
ми. Например, 16 сентября 1889 г. по неизвестным 
соображениям начальства председатель Томского 
губернского правления Н. Н. Петухов был переме-
щен вице-губернатором Семипалатинской области, 
а оттуда на его место прибыл В. Г. Котюхов. Воз-
можно, это может быть связано с отставкой гене-
рал-губернатора Г. А. Колпаковского 24 октября 
1889 г. или сменой губернаторов Томской губернии. 

Траектории территориального трансфера ви-
це-губернаторов представляют, в основном, вну-
тренний трансфер между степными областями  
и Томской и Тобольской губерниями. Из Восточ-
ной Сибири были перемещены в степные области 
три вице-губернатора, из внутрироссийских губер-
ний (с иных должностей гражданской службы) — 
двое. Опыт военной службы на западных окраи-
нах имел вице-губернатор Семиреченской области 
(1892–1894) П. И. Каталей — в качестве адъютанта 
Киевского, Подольского и Волынского генерал-гу-
бернаторов. Характеризуя типологию карьерной 

траектории вице-губернаторов степных областей  
в изучаемый период, невозможно применить пред-
ложение А. В. Ремнева об особом типе «окраинного 
чиновника» [34, с. 11], т.к. большая часть трансфера 
была внутренним в генерал-губернаторстве. Одна-
ко, обращая внимание на опыт, а также наличие ис-
следователей и ученых, профессионально занимав-
шихся не только государственной службой, можно 
говорить о причислении некоторых вице-губернато-
ров к типу «колонизационных экспертов» [35, с. 71]. 
Длительное пребывание в управленческой команде 
окраинных территорий, решение важных вопросов 
гражданского управления инородцами, преодоле-
ние последствий катастроф (таких, как землетрясе-
ние в г. Верный) — позволяли сформировать полно-
ценное представление о регионе, необходимое для 
качественного управления. 

Реконструируя карьерные биографии, важным 
представляется понимание роли должности вице-
губернатора в карьере чиновника. Продолжитель-
ность службы на должности в среднем составляла 
шесть лет, причем из 15 вице-губернаторов семь 
человек (46 %) прослужили менее 5 лет. Это зна-
чительно меньший показатель, чем во внутрирос-
сийских губерниях во второй половине XIX века —  
по исследованиям П. А. Зайончковского, он равнял-
ся 70 %. Больше 5 лет во внутрироссийских губер-
ниях прослужили только 30 % вице-губернаторов, 
в то время как в степных областях вдвое больше 
— 64 %. Дольше всего продолжалась служба вице-
губернаторов Акмолинской области М. Н. Курба-
новского и А. И. Дмитриева-Мамонова — по 13 лет,  
и вице-губернатора Семипалатинской области  
В. Л. Чернавина — 14 лет, чаще всего сменялись 
вице-губернаторы Семиреченской области в из-
учаемый период. О продолжении карьеры имеют-
ся данные об 11 чиновниках. Для пяти из них это 
стало последним местом службы, двое — умерли  
на рабочем месте, а трое — ушли в отставку. Еще 
трое чиновников — продолжили службу в Западной 
Сибири или степных областях на должностях вице-
губернаторов других областей (Г. В. Абаза еще 10 лет 
прослужил Семипалатинским вице-губернатором,  
а Н. Ф. Ницкевич — Акмолинским), или получи-
ли повышение (Г. В. Пелино получил назначение 
Тобольским губернатором). М. В. Ладыженский 
продолжил службу вице-губернатором в западных 
окраинах, а В. Ф. Трепов — в министерстве вну-
тренних дел. Рассматривая траекторию карьеры, 
стоит отметить, что для гражданского чиновни-
ка в степной области должность вице-губернато-
ра была вершиной карьеры в регионе — военным 
губернатором он стать не мог, в отличие от вну-
трироссийских губерний — в Вятской губернии  
в аналогичный период «половина губернаторов 
были назначены управлять губернией с должности 
губернатора» [36, с. 59]. Предполагаем, что именно 
с этим связано длительное пребывание на долж-
ностях в сравнении с внутрироссийскими губер- 
ниями. 

Заключение. Типичный вице-губернатор степ-
ной области — чиновник 43 лет, православного ве-
роисповедания, дворянин из внутрироссийской гу-
бернии, женат, отец двух и более детей. Он получил 
высшее, скорее гражданское, образование и имел 
пятый классный чин — статского советника, как  
и его коллеги в внутрироссийских и уральских гу-
берниях. В отличие от них, он не был помещиком  
и не имел никакого имущества, а жалованье со-
ставляло основной источник его существования.  
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К моменту назначения он уже проработал более де-
сяти лет в Сибири или степных областях и пример-
но столько же — на гражданской службе, и точно 
представлял, что такое окраина Российской импе-
рии. На службе он нередко сталкивался со слож-
ностями выстраивания коммуникации с военным 
губернатором. 

В отличие от своих коллег из других регионов, 
он имел статус председателя правления и управлял 
основной частью гражданских чиновников в обла-
сти. Скорее всего, он понимал невозможность даль-
нейшего карьерного роста в рамках степной об-
ласти, лишь временно исполняя место начальника 
области в период его отсутствия.

Положение об управлении степными областями 
1891 г. регламентировало основные действия вице-
губернатора и областного правления общими гу-
бернскими учреждениями, что говорит о снижении 
самостоятельности данных чиновников и приравни-
вании системы управления Акмолинской и Семи-
палатинской областью к общеимперским порядкам. 
Формально имея статус «председателя правления», 
фактически полномочия вице-губернатора степных 
областей были незначительно шире, чем во внутри-
российских губерниях, где губернатор не был от-
делен от руководства правлением. Скорее ситуация 
ограничивала в возможностях военного губерна-
тора, который не мог напрямую управлять правле-
нием и нуждался в поиске компромисса и сотруд-
ничестве с гражданским чиновником, а отсутствие 
четкого разделения обязанностей между элемента-
ми управленческой элиты снижало эффективность 
административной деятельности.
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THE VICE-GOVERNOR IN THE SYSTEM
OF THE ADMINISTRATIVE ELITE 
OF STEPPE REGIONS IN 
THE WEST SIBERIAN 
AND STEPPE GENERAL-GOVERNORSHIPS 
IN THE SECOND HALF 
OF THE XIX–BEGINNING OF XX CENTURY
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E. I. MIKHAILENKO

The article analyzes the position of Vice-governor in the system of administrative 
elite of Akmola, Semipalatinsk and Semirechensk regions of the Russian Empire. 
Using the normative-legal base of local institutions of these regions, the «formal» 
position of officials in this position in the general structure of administrative power 
is characterized. Management in steppe regions is characterized by remoteness of 
territories from the center of decision-making, high share of nomadic population, 
marginal position. In this regard, the peculiarities of the position of Vice-governors 
in the steppe regions and in the interior of Russia are revealed. One of the important 
features of the service of these officials is the combination of military and civil power 
in the steppe regions and the lack of a clear division of responsibilities between 
the elements of the administrative elite. For the socio-cultural characterization of 
the composition of the Vice-governor corps we used the form lists and personal 
files of officials kept in the archives: the Historical Archive of the Omsk Region, the 
Russian State Historical Archive and the Central State Archive of the Republic of 
Kazakhstan. These data are published for the first time. The article concludes with 
a socio-cultural portrait of a typical Vice-governor of a steppe region, an analysis 
of the typical career trajectories of the official and a comparison of the scope of 
authority with similar officials from internal Russian provinces.

Keywords: historical anthropology, collective portrait, prosopography, Vice-
governor, West Siberian Governor-General, Steppe Governor-General, Steppe 
region, Akmola region.
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