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Abstract 
This article tested the historical facts about awarded officials in Siberia in the XIX – early XX centuries. 

Formulary lists from the funds of the State Archive of the Krasnoyarsk Territory made it possible to create an 
electronic archive in the Microsoft Excel program about 373 civil servants who worked in provincial and county 
government bodies in the Yenisei province from 1887 to 1917. There were officials from grades XV to XIV 
according to the Table of Ranks (287 people) and clerical servants who did not have ranks (86 people). 
Mathematical and statistical methods made it possible to establish the exact number of civil servants awarded the 
insignia of the Russian Empire. The Orders of St. Stanislaus III degree had 103 people, II degree – 40 people, St. 
Anna III degree – 71 people, St. Anna II degree – 12 people, St. Vladimir IV degree – 15 people, St. Vladimir III 
degree – 4 people, foreign orders – 2 people, military medals – 45 people, jubilee and for achievements with 
medals – 151 people, jubilee and achievement medals – 151 people, other crosses and badges – 4 people, badges of 
immaculate service – 2 people. The techniques of the prosopographic approach allowed us to recreate the image of 
officials who have been awarded various government awards. We examined the biographies of average and special 
employees who differed from the general array of bureaucracy. We concluded that in the Yenisei province, 
a number of factors influenced the receipt of insignia: social origin, level of education, territory, place, conditions 
for the beginning and stages of public service. Thus, the most complete sets of orders in the "correct" gradualism 
(according to the statutes of the orders) were 40-50-year-old officials transferred to Siberia from the central and 
western provinces of the Russian Empire, of noble origin, who served for more than 20 years in the field of civil 
service, as well as those who participated in battles and battles or had experience helping troops during military 
operations in which the Russian Empire participated in those years. 

Keywords: officialdom, civil servants, provincial authorities, county authorities, imperial and royal 
orders, medals, insignia, Yenisei province, Siberia, Russian Empire.  

 
1. Введение 
Во второй половине XIX – начале ХХ в. отличившиеся на поприще гражданской службы 

чиновники центральных и местных управлений Российской империи имели право на «различные 
почести»: подарки, денежные выплаты (сверх окладов содержания), пенсии, постоянные и 
единовременные пособия, различные знаки отличия, медали, императорские и царские ордена. 
Награды чиновники получали по представлению в Комитет министров с 1892 г. – «Комитет о службе 
чинов гражданского ведомства и о наградах», а орденами ведал «Капитул Российских Императорских 
и Царских орденов» (в составе Министерства императорского двора). На законодательном уровне 
обобщающим нормативным правовым актом, регламентировавшим наградную систему, было 
«Учреждение орденов и других знаков отличия» в составе т. I ч. 2 Свода законов Российской империи 
1896 г. издания, а также принятые до этого статуты орденов и другие положения о знаках отличия.  
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В Сибири как отдаленной местности право на награды имели все чиновники губернских, 
областных и подведомственных им управлений. Местные чиновники получали награды с учетом 
чина, выслуги лет, класса занимаемой должности, в том числе, медали и ордена в строгой 
постепенности – от низшего к высшему (Учреждение орденов, 1896: ст. 86). 

Цель статьи – выявить на материалах Енисейской губернии конца XIX – начала ХХ вв. 
количественные данные о чиновниках среднего звена управления (исключая губернаторов, вице-
губернаторов), которые были пожалованы знаками отличия, медалями и орденами, а также на 
примере отдельных персоналий реконструировать жизненный путь награжденных. 

Хронологические рамки исследования – 1887-1917 гг. – обусловлены периодом существования 
Иркутского генерал-губернаторства, а территориальные границы охватывают Енисейскую губернию, 
которая входила в его состав. 

 
2. Материалы и методы 
При рассмотрении вопросов установления численности и характеристики чиновников, 

награжденных медалями и орденами на территории Восточной Сибири, применены качественный и 
количественный подходы к описанию результатов исследования. 

Общенаучные (анализ и синтез), специально-исторические (проблемно-хронологический, 
ретроспективный) методы исследования в рамках качественного подхода позволили в русле 
просопографической методики проиллюстрировать личные качества и заслуги, позволившие 
служащим быть отмеченными центральной властью (Петрова, 2022: 941).  

Количественные данные о награжденных чиновниках получены статистическим и 
математическим методами посредством фильтрации записей в разработанном нами на платформе 
Microsoft Excel электронном архиве, названном «Чиновники Енисейской губернии в 1887–1917 гг.». 
Электронный архив представляет собой свод информации в табличной форме о 373 чиновниках 
среднего звена управления (изучаемых объектах). Сведения о наградах в таблице выведены в 
отдельное поле (столбец) «Награды» и соотнесены с информацией в других столбцах («Источник», 
«Год сбора информации», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Чин», «Должность», «Возраст», 
«Территория службы в год сбора информации», «Место службы (управление)», «Социальное 
происхождение», «Уровень образования», «Выслуга лет по гражданскому ведомству», «Опыт военной 
службы», «Бытность под судом и следствием» (да/нет). 

Сведения о чиновниках получены из неопубликованных формулярных (послужных) списков, 
которые подняты из фондов №141 «Енисейский губерний суд», №160 «Енисейская казенная палата», 
№595 «Енисейское общее губернское управление», №613 «Енисейский губернский прокурор» 
Государственного архива Красноярского края (Красноярск, Российская Федерация) (ГАКК. Ф. 141. 
Оп. 1. Д. 1479–1482; Ф. 160. Оп. 1. Д. 972, 1066, 1268, 1373; Ф. 595. Оп. 45. Д. 4, 7, 19, 23, 28, 31, 45, 53–92, 
112, 123, 125, 127,130, 140, 143, 147, 152, 155, 164, 174, 179,186, 189, 193, 201–204, 211–215; 223–241, 325–
335, 357, 358, 404, 462, 470, 479; Ф. 613. Оп. 1. Д. 165, 257, 175, 288, 294, 300–316). 

 
3. Обсуждение 
История чиновничества на локальном (территориальном) уровне – достаточно 

распространенная предметная область современных исследований. 
Среди работ последних лет стоит упомянуть научные статьи по губерниям Центральной России 

(например, Курской губернии) или, для сравнения, по западным окраинам Российской империи, в 
которых представлен социальный портрет гражданских служащих (Плех, Черникова, 2023; Шатохин, 
2022; Degtyarev et al., 2021). Некоторая параллель между дореволюционными и современными 
российскими чиновниками проводится в исследованиях В.Н. Каракчиева, Д.А. Соловьева, В.И. и 
Е.В. Дятловых, А.Г. Грязнухина, А.П. Дворецкой, которые на стыке истории, политологии и социологии 
раскрывают отдельные темы деятельности гражданских служащих в дореволюционный, советский и 
постсоветский периоды (Каракчиев, 2022; Соловьев, 2021; Degtyarev et al., 2021, Gryaznukhin et al., 2023; 
Dyatlov, Dyatlova, 2020). 

Научные исследования, в которых территориальные рамки ограничены Сибирью, – 
существенный пласт в современной историографии чиновничества. Вопросы организации в 
дореволюционный период государственной власти на «восточной окраине» рассматриваются 
с позиции формирования и функционирования органов управления в научных трудах историков 
Л.М. и И.Л. Дамешек, И.Н. Мамкиной (Дамешек, Дамешек, 2023; Дамешек, Мамкина, 2021). 
Деятельность значимых исторических личностей (чиновников) в Сибири – предмет исследований, 
например, Е.П. Мамышевой, О.В. Коноваловой, А.А. Евстратчик (Мамышева, 2023; Евстратчик, 
Коновалова, 2023). Социальная структура чиновничества – традиционная тема исследований 
Н.П. Матхановой, Д.В. Андрияновой, В.М. Костомарова, Т.Г. Карчаевой (Андриянова, Костомаров, 
2023; Карчаева, Осипов, 2023; Матханова, 2023). 

Методы и приемы автоматизированной обработки данных уже широко применяются в 
исследованиях по изучению социальной истории Сибири. Л.И. Бородкин, В.Н. Владимиров заложили 
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основы исторической информатики, которые позволили включить в цифровое пространство 
историческую науку (Бородкин, Владимиров, 2019; Владимиров, 2023).  

 
4. Результаты 
4.1. Статистический обзор награжденных чиновников 
Государственные служащие правительственных учреждений Восточной Сибири получали награды 

по правилам, принятым на общероссийском уровне. Однако Сибирь входила в перечень отдаленных 
краев Российской империи, на которые распространялись привилегии для чиновников, переведенных на 
окраину по решению властей (СЗРИ, 1906, т. 3, кн. 3, ст. 1). Тем самым приезжие в Сибирь 
государственные служащие имели возможность «в ускоренном порядке» поступить на более высокую 
должность, быть награжденными следующим классным чином и, например, соответствующим орденом 
(согласно постепенности или «за исключительные заслуги»). Награждение знаками отличия, медалями и 
орденами давало чиновникам дополнительные социальные и материальные права: например, личное 
дворянство – для награжденных орденом Св. Анны II–IV ст. (после 1845 г.), Св. Станислава (после 1855 г.), 
Св. Владимира IV ст. (после 1900 г.) или статус почетного потомственного гражданина – при условии, 
если отец-чиновник не получил статус личного дворянина по орденам, а также право на пенсию самому 
чиновнику или (после его смерти) членам семьи (СЗРИ, 1912, т. 1: 324, 328-333). 

В приведенной таблице показаны статистические данные по имевшимся наградам у 
чиновников среднего звена управления Восточной Сибири, служивших в губернских и 
окружных/уездных правительственных учреждениях Енисейской губернии (Таблица 1). 

Заметим, в таблицу вошли знаки отличия, медали, российские ордена Святых Станислава, 
Анны, Владимира, иностранные ордена, знаки беспорочной службы, которыми были награждены 
чиновники, то есть отсутствуют высшие степени орденов, военный орден Святой Анны IV ст., 
которыми в Енисейской губернии никто награжден не был.  

Во-первых, анализ данных в таблице свидетельствует о том, что в целом по Енисейской 
губернии присутствовала общая тенденция увеличения количества и значимости наград с 
повышением рангов классных чинов: чем выше социальный статус чиновника, тем больше 
вероятность, что у него были знаки отличия (от 75 до 96 % награжденных среди служащих VIII-
V классов – от коллежского асессора до статского советника; от 18 до 38 % – среди XIV-IX классов – 
от коллежского регистратора до титулярного советника). 

 
Таблица 1. Награжденные чиновники Енисейской губернии (1887–1917 гг.), чел.  
 

Чин 
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V 27 26 18 1 0 25 22 18 9 9 3 0 8 25 2 1 

VI 32 24 16 7 1 19 7 
2
0 

3 3 0 
0 

7 24 2 
0 

VII 40 30 17 10 0 25 5 15 0 1 0 1 4 30 0 0 
VIII 38 29 18 7 2 20 4 12 0 0 0 0 11 29 0 0 
IX 50 19 8 29 2 2 0 2 0 0 0 1 7 19 0 0 
X 33 6 4 26 1 3 2 3 0 2 1 0 2 6 0 0 

XII 42 13 9 27 0 9 0 1 0 0 0 0 4 12 0 0 
XIV 25 6 4 19 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 

Итого 287 152 94 129 6 103 40 71 12 15 4 2 45 151 4 1 
Неиме
-ющие 
чина 

86 12 12 74 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 1 

Всего 373 164 106 203 6 103 40 71 12 15 4 
1 4

6 
163 4 

2 

Источник: ГАКК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 1479–1482; Ф. 160. Оп. 1. Д. 972, 1066, 1268, 1373; Ф. 595. Оп. 45. Д. 4, 
7, 19, 23, 28, 31, 45, 53–92, 112, 123, 125, 127,130, 140, 143, 147, 152, 155, 164, 174, 179,186, 189, 193,  
201–204, 211–215; 223–241, 325–335, 357, 358, 404, 462, 470, 479; Ф. 613. Оп. 1. Д. 165, 257, 175, 288, 
294, 300–316. 
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Разумеется, согласно нормам, не имеющие чина не награждались орденами.  
Так, например, за рассматриваемый 30-летний период были награждены орденами и медалями 

все выявленные нами губернские инженеры, землемеры, ветеринары, прокуроры, советники 
прокурора, начальники отделений, непременные члены по крестьянским делам, судьи и пр., которые 
имели высокий чин V класса (статского советника). Исключение составлял только исправлявший в 
1887 г. должность оператора Енисейской губернской врачебной управы статский советник 
П.И. Мажаров, у которого в формулярном списке значилось «под судом и следствием не был», 
но который проходил в качестве свидетеля по делу об убийстве казначея Енисейского губернского 
правления (ГАКК. Ф. 595. Оп. 45. Д. 112. Л. 45-59). К слову, расследование длилось 18 лет, с 1866 по 
1882 г., в итоге все участники Правительствующим Сенатом были оправданы, им были возвращены 
удержанные жалованья и штрафные деньги, но они в период расследования награды не получали 
(ГАКК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 659. Л. 52об.-66, 72, 89, 204).  

Во-вторых, у среднего уровня чиновников в отдаленной Енисейской губернии иностранные 
ордена представляли собой «исключение из правил». Всего выявлено два человека, имевших ордена 
за участие в боевых действиях, которые, впрочем, на данных должностях оставались на военной 
службе: чиновник особых поручений (1906 г.) в чине штаб-ротмистра запаса П.П. Родственный, 
награжденный Бухарскими орденами Золотой звезды и Серебряной звезды (ГАКК. Ф. 595. Оп. 45. 
Д. 357. Л. 2-2об.); Усинский пограничный начальник (1915 г.) подполковник А.Х. Чакиров награжден 
орденом Двойного Дракона II степени III класса (ГАКК. Ф. 595. Оп. 45. Д. 232. Л. 32).  

Иностранные ордена повышали в статусе обладавших ими чиновников, поэтому они были, 
например, у губернаторов Енисейской губернии. Среди них тайный советник М.А. Плец имел 
большой офицерский крест Итальянского ордена Святых Маврикия и Лазаря (ГАКК. Ф. 595. Оп. 45. 
Д. 230. Л. 29-36); тайный советник Н.И. Айгустов – китайский орден Двойного Дракона II ст. I класса 
и I степени II класса в память похода в Китай в 1900-1901 гг. (РГИА. Ф. 1284. Оп. 46. 1903 г. Д. 74. 
Л. 61-71). 

В-третьих, статистический анализ показал, что у 269 из 287 классных чиновников (94 %) 
присутствовали и ордена, и медали. Только 18 чел. имели по одному ордену при отсутствии медалей. 
Здесь стоит упомянуть надворного советника С.А. Попова – по формуляру 1891 г. исправника 
Енисейского окружного управления, происходившего из семьи сибирского чиновника. Он имел 
начальное образование – Красноярское уездное училище, имел единственную награду – орден 
Святого Владимира IV ст. за 35 лет беспорочной службы (ГАКК. 595. Оп. 45. Д. 130. Л. 1об.-2), а также 
надворного советника А.С. Ивановского – 55-летнего бухгалтера в Енисейском губернском 
управлении, уроженца Вятской губернии, для которого Восточная Сибирь стала первым местом 
гражданской службы после окончания Вятского уездного училища. Он награжден орденом Святого 
Станислава II степени, как сказано в формуляре, «в воздаяние отлично-усердной и ревностной 
службы и особых трудов» (ГАКК. Ф. 595. Оп. 45. Д. 214. Л. 32 об.-34). 

При этом в остальных 17 из 18 случаев это был первый в постепенности орденов – орден 
Святого Станислава III степени, которым были награждены 30-40-летние по возрасту чиновники, 
вступившие на «полосу награждений». Все они происходили из семей канцелярских служителей, 
обер-офицеров, мещан, крестьян и духовенства (не из дворянского сословия), имели 10-15 лет 
выслуги по гражданскому ведомству, занимали должности в системе прокурорского надзора, были 
чиновниками особых поручений, начальниками отделений, становыми приставами, заседателями, 
секретарями, делопроизводителями (ГАКК. 595. Оп. 45. Д. 130. Л. 1об.-2; Д. 152. Л. 34 об.–35; Д. 174. 
Л. 1об.-2; Д. 186. Л. 34-35; Д. 191. Л. 38-39; Д. 193. Л. 30-31; Д. 238. Л. 70-70об.; Д. 196. Л. 43-43об.; 
Д. 196. Л. 58-58 об.; Д. 201. Л. 1 об.-2; Д. 211. Л. 39-39об.; Д. 215. Л. 37-37об.; Д. 19. Л. 12-12 об.; Д. 71. 
Л. 6-6 об.; Д. 92. Л. 12-12об.; Д. 93. Л. 9-9об.; Д. 96. Л. 12-12об.; Ф. 613. Оп. 1. Д. 165. Л. 18-18об.; Д. 310. 
Л. 61об.; Ф. 141. Оп. 1. Д. 1482. Л. 95 об.-96). Например, по формуляру 1895 г. исполнявший должность 
Енисейского губернского прокурора коллежский советник Н.А. Лубенцов, имевший орден Святого 
Станислава III степени за 15 лет беспорочной службы, был переведен в 1891 г. из Варшавской 
губернии, где занимал должность товарища прокурора Варшавской судебной палаты, и имел к 
36 годам от роду столь высокий чин VII класса в связи с наличием высшего образования: окончил в 
1880 г. Императорский Варшавский университет, юридический факультет со степенью кандидата 
(ГАКК. Ф. 613. Оп. 1. Д. 257. Л. 7-8). 

В-четвертых, наиболее частым видом наград у чиновников Енисейской губернии были медали, 
которыми награждались чиновники за отличия в выполнении служебных обязанностей независимо 
от классных чинов.  

В разряд медалей за военные заслуги, наиболее часто встречаемых среди указанных 
государственных служащих, входили медали «В память Русско-турецкой войны 1877-1878», «За поход 
в Китай» (указывались 1900-1901 гг.), «В память Русско-японской войны». Гражданские чиновники 
имели названные медали за какую-либо помощь во время боевых действий, включая 
благотворительную (светло- и темно-бронзовые медали), реже – за участие в боевых действиях, 
будучи на военной службе (серебряные медали). В начале ХХ в. только один чиновник обладал 
темно-бронзовой медалью «В память войны 1812 г.» – старший чиновник особых поручений 



Bylye Gody. 2024. 19(3) 
 

 
 

― 1411 ― 

Енисейского губернского управления, коллежский асессор С.Д. Вилькенский (ГАКК. Ф. 595. Оп. 45. 
Д. 237. Л. 44-56). 

Обладатели медалями, как бы сейчас сказали, за планирование и организацию поставленных 
перед государством и обществом срочных задач – «За труды по первой всеобщей переписи 
населения», «За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914» – были в основном 
служащие с чинами V-VIII классов. Они занимали значимые в системе административного 
управления должности. При этом совсем немногие имели медаль «За усердие» – всего три человека: 
не имеющий классного чина С.П. Кошелев, занимавший должность смотрителя Красноярских 
богоугодных заведений (ГАКК. Ф. 595. Оп. 45. Д. 325. Л. 1-2); губернский секретарь А.М. Ламеко, 
помощник пристава в Енисейском уездном управлении (ГАКК. Ф. 595. Оп. 45. Д. 404. Л. 21-23); 
коллежский регистратор Е.Р. Зайцев, помощник делопроизводителя в Енисейском губернском 
управлении (ГАКК. Ф. 595. Оп. 45. Д. 214. Л. 32 об.-34). 

Юбилейные медали «В память царствования императора Александра III» (серебряная), 
«В память коронации Императора Николая II» (серебряная), «В память 100-летия Отечественной 
войны 1812», «В память 300-летия царствования дома Романовых» (светло-бронзовая) были самой 
распространенной категорией среди награжденных: 75-86 % от общего числа классных чиновников 
VII-–V разрядов – от коллежского до статского советника; 19-38 % – от общего числа служащих с 
чинами XIV-IX классов – от коллежских регистраторов до титулярных советников. Юбилейные 
медали получали чиновники всех рангов и должностей за достижения на поприще гражданской 
службы в юбилейные годы. 

При этом в Енисейской губернии в 1887–1917 гг. из не имевших чинов 86 чел. только 
10 канцелярских служителей имели награды медалями:  

– экзекутор и казначей А.С. Покровский, помощники делопроизводителей А.П. Делекторский и 
А.П. Масловский, канцелярские служители А.И. Терский, И.В. Лялюлин и В.А. Селезнев. Это 
серебряная медаль «В память царствования императора Александра III». У последнего еще темно-
бронзовая медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения» (ГАКК. Ф. 595. Оп. 45. Д. 130. 
Л. 103 об.-104; Д. 147. Л. 22 об.-23; Д. 179. Л. 31-31 об.; Д. 225. Л. 15-15 об.; Д. 326. Л. 54-54 об.; Д. 200. 
Л. 62-62 об.); 

– становой пристав А.М. Вологдин – светло-бронзовая медаль «В память Русско-японской 
войны»; становой пристав К.И. Зудин – серебряная медаль «За беспорочную службу в Полиции» для 
ношения на груди на Анненской ленте, серебряная медаль «В память царствования императора 
Александра III» (ГАКК. Ф. 595. Оп. 45. Д. 237. Л. 17-17 об.; Д. 238. Л. 1 об.-2);  

– секретарь И.Д. Протасов – бронзовая медаль «За труды по первой всеобщей переписи 
населения» (ГАКК. Ф. 595. Оп. 45. Д. 239. Л. 68–68об.);  

– исправлявший должность смотрителя Красноярских богоугодных заведений С.П. Кошелев – 
серебряная медаль с надписью «За поход в Китай в 1900–1901 гг.», серебряная «За усердие» для 
ношения на груди на Станиславской ленте, темно-бронзовая медаль за войну 1904-1905 гг. (ГАКК. 
Ф. 595. Оп. 45. Д. 325. Л. 1-1об.). 

За рассматриваемый период выявлен только один чиновник, имевший «Знак отличия 
беспорочной службы в классных чинах 15 лет» – это 70-летний (по формуляру 1887 г.) Енисейский 
губернский прокурор статский советник В.Ф. Долгушин, так как названный знак отличия после 
1859 г. не выдавался. Василий Федорович Долгушин за 34-летний период службы по гражданскому 
ведомству был награжден орденами Святой Анны II ст., Святым Станиславом II ст., Святым 
Владимира IV и III степеней, серебряной медалью с мечами и бантом «В память войны 1853-1856» 
(ГАКК. Ф. 613. Оп. 1. Д. 275. Л. 4-5). 

4.2. Личности, заслуживающие упоминания 
Фильтрация данных в созданном нами электронном архиве на платформе Excel по полям 

(столбцам) «должность», «возраст», «территория службы в год сбора информации», «территория 
первого места службы», «социальное происхождение», «уровень образования», «выслуга лет по 
гражданскому ведомству», «опыт военной службы» показала, что наибольший комплект орденов и 
медалей в 1887–1900 гг. имели чиновники V-IX классов возрастом от 50 до 60 лет (72 %), 
переведенные в Сибирь и в связи с этим имевшие ускоренное чинопроизводство (68 %), а также с 
опытом гражданской службы более 10 лет (66 %), а также участвовавшие когда-либо в боях и 
сражениях (36 %).  

В 1900-1917 гг. образ награжденного государственного служащего претерпел некоторые 
изменения. Так, среди чиновников, имевших, согласно постепенности, наиболее полные комплекты 
наград, стали выделяться чиновники, окончившие университетское образование: Императорские 
университеты в Варшаве, Дерпте, Киеве, Харькове, Казани, Санкт-Петербурге, Томске. Среди них чуть 
меньше половины были сибиряки по происхождению. 

Среднестатистическим примером данного вида чиновников может служить старший советник 
Енисейского губернского управления коллежский советник Геннадий Алексеевич Хотунцев. 
По формуляру 1902 г. – 42 года от роду, православный, происходивший из купеческих детей Тульской 
губернии, окончивший физико-математический факультет Императорского Санкт-Петербургского 
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университета, в 1883 г. поступивший вольноопределяющимся в лейб-гвардии Семеновский полк в 
чине унтер-офицера, прослуживший несколько месяцев и прибывший в 1884 г. в Сибирь и 
Енисейскую губернию на должность учителя математики в Красноярскую мужскую гимназию, через 
10 лет работы в педагогике, согласно прошению, переведенный чиновником особых поручений при 
Иркутском губернаторе, а в 1896 г. – старшим чиновником особых поручений в Енисейское 
губернское управление (ГАКК. Ф. 595. Оп. 45. Д. 191. Л. 48 об.-60). 

Наибольшее количество наград среди чиновников среднего звена в Енисейской губернии, 
помимо не рассмотренных нами в данной статье губернаторов, вице-губернаторов и управляющих 
губернских учреждений, имел советник Енисейского губернского управления, статский советник 
Вильгельм-Михаил Дмитриевич Росновский. По формуляру 1914 г. имел серебряную медаль 
«В память царствования императора Александра III», темно-бронзовую медаль «За труды по первой 
всеобщей переписи населения», светло-бронзовую 300-летия Дома Романовых, серебряную медаль за 
участие в деятельности Красного Креста во время Русско-японской войны, а также Кавалерский крест 
ордена Румынской войны, знаки Красного Креста и в память столетия основания Константиновского 
военного училища. В.-М. Д. Росновский был римско-католического вероисповедания, родился 10 
января 1865 г., происходил из потомственных дворян Киевской губернии, окончил курс наук во 
Втором военном Константиновском училище по 1-ому разряду, затем – Псковский кадетский корпус в 
1893 г. После трех лет военной службы в 57-ом Модлинском пехотном полку он поступил на 
гражданскую службу уже в чине титулярного советника (IX класс). В 1897 г. сразу был переведен в 
Енисейскую губернию на должность председателя в Ачинский уездный съезд крестьянских 
начальников, затем стал заведующим Первым отделением Енисейского губернского управления, 
в 1912 г. был награжден чином статского советника (ГАКК. Ф. 595. Оп. 45. Д. 358. Л. 44-56). 

Региональной особенностью является тот факт, что в Сибири чиновники, как правило, 
происходили из чиновничьей и мещанской среды. Тем самым сословно-социальное происхождение 
не играло значимой роли в системе награждения. 

 
5. Заключение 
В дореволюционный период российской истории государство награждало медалями, орденами 

и прочими знаками отличия чиновников, которые «ревностно и усердно» исполняли служебные 
обязанности. Набор наград у гражданских служащих в Енисейской губернии зависел от сочетания 
факторов, включавших в себя социальное происхождение, уровень образования, территорию, место, 
условия начала и этапы прохождения государственной службы. На основе математических и 
статистических методов исследования сделаны выводы, что наибольший видовой состав орденов, 
медалей и прочих знаков отличия был у сибирских чиновников, имевших более высокий классный 
чин по Табели о рангах, обусловленный, как правило, переводом в отдаленную Енисейскую губернию 
из центральных и западных губерний Российской империи, а также университетским уровнем 
образования. Чиновники, имевшие сибирское (территориальное) происхождение, как правило, 
имели ордена сверх постепенности в награду за высокий срок службы и усердное ее исполнение. 
Отдельной категорией гражданских служащих можно считать переведенных из военной службы, 
ранее участвовавших в боях и сражениях или оказывавших посильную помощь в военных действиях 
государства. Они награждались медалями, орденами и прочими знаками отличия, подчеркивавшими 
личный вклад в задачи, стоявшие перед Отечеством. 
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«Ревностные служители» государству: о чиновниках и их наградах 
в XIX – начале ХХ вв. (на материалах Енисейской губернии) 
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Аннотация. В статье рассмотрены ранее не известные исторической науке факты о 

награжденных чиновниках Сибири в конце XIX – начале ХХ вв. Формулярные списки из фондов 
Государственного архива Красноярского края позволили создать в программе Microsoft Excel 
электронный архив по 373 государственным служащим губернского окружного/уездного уровням 
управления в Енисейской губернии за 1887-1917 гг. В архив вошли данные о чиновниках                                
V-XIV классов по Табели о рангах (287 чел) и о не имевших чинов канцелярских служителях (86 чел.). 
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Математические и статистические методы исследования позволили установить точное количество 
гражданских служащих, награжденных знаками отличия Российской империи: орденами Святого 
Станислава (III степень – 103 чел., II степень – 40 чел.), Святой Анны (III степень – 71 чел., II степень 
– 12 чел.), Святого Владимира (IV степень – 15 чел., III степень – 4 чел.), иностранными орденами 
(2 чел.), военными медалями (45 чел.), юбилейными медалями и за достижения (151 чел.), прочими 
крестами и знаками (4 чел.), знаками беспорочной службы (2 чел.). Применение приемов 
просопографического подхода позволило на примере биографий конкретных служащих воссоздать 
образ чиновников, удостоенных различных правительственных наград. Сделан вывод о том, что в 
Енисейской губернии на получение знаков отличия влиял ряд факторов: социальное происхождение, 
уровень образования, территория, место, условия начала и этапы прохождения государственной 
службы. Так, наиболее полные комплекты орденов в «правильной» постепенности (согласно статутам 
орденов) имели переведенные в Сибирь из центральных и западных губерний Российской империи 
40-50-летние чиновники, прослужившие более 20 лет на поприще гражданской службы, 
участвовавшие в боях или имевшие опыт помощи войскам во время военных действий, в которых в те 
годы участвовала Российская империя. 

Ключевые слова: чиновничество, государственные служащие, гражданская служба, 
губернские органы власти, уездные органы власти, императорские и царские ордена, медали, знаки 
отличия, Енисейская губерния, Сибирь, Российская империя. 

 
  


