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Вопросы, связанные с изучением истории провинциального чиновниче-
ства Российской империи, на сегодняшний день находятся в центре внима-
ния ученых. Особый интерес привлекает изучение состава сибирской адми-
нистрации в силу ряда ее региональных особенностей, отличавшихся от ев-
ропейской части России. Так, на ее северо-восточной части, в отдаленной и 
огромной Якутии, с образованием областного правления были учреждены 
новые штатные должности, где во главе управления данным административ-
ным аппаратом находились областной начальник, который являлся предсе-
дателем правления, и советники – вторые лица в бюрократической иерархии 
якутской системы управления. Последние, являясь важнейшим звеном в 
местной администрации, в условиях кадровых проблем и отдаленности Яку-
тии зачастую назначались управляющими области на продолжительный пе-
риод времени. Исследование состава корпуса советников Якутского област-
ного правления позволит показать социальный портрет чиновничества. 

Данная категория чиновников в Якутии еще не являлась объектом спе-
циального исследования историков, проблемы взаимоотношений областных 
начальников и советников рассматривались автором статьи [3], Н. П. Матха-
нова изучала социальный состав старших советников Якутского областного 
правления с 1851 по 1865 г. в контексте анализа корпуса председателей гу-
бернских и областных правлений Восточной Сибири [9], некоторые био-
графические сведения о чиновниках имеются в справочных изданиях 
Ф. Г. Сафронова [10] и П. Л. Казаряна [8].  

В процессе исследования были выявлены формулярные списки совет-
ников, которые хранятся в Национальном архиве Республики Саха (Якутия) 
и Российском государственном историческом архиве, в первую очередь это 
фонд 1349 (Формулярные списки чинов гражданского ведомства (коллек-
ция)). Большую роль в выявлении персонального состава сыграли адрес-
календари и месяцесловы Российской империи, однако здесь стоит учиты-
вать распространенные опечатки в их составлении: к примеру, И. С. Валь 
был отмечен как советник в 1828 г.1, тогда как к этому времени он являлся 
исправником вилюйского окружного управления2, а в данной должности ра-
ботал его брат Г. С. Валь3. 

Впервые эта должность в Якутии появилась в 1805 г. с образованием 
областного правления в г. Якутске, где 19 ноября первым на данный пост 
был назначен А. Н. Ачкасов. На этот пост назначались чиновники, находив-
шиеся в чинах от коллежского асессора до статского советника (VIII–V клас-
сы по Табели о рангах). Согласно сложившейся классификации в отече-
ственной историографии они относились к категории «среднего чиновниче-
ства» (V–VIII) [7, с. 65; 11, с. 3; 9, с. 21–22].  

В 1824 г. с введением в жизнь положений «Сибирского учреждения» 
1822 г. М. М. Сперанского в Якутском областном правлении советниками 

                                                            
1 Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управления в 
Российской империи на лето 1824 от Рождества Христова, 1828. Ч. 2. С. 363. 
2 Национальный архив Республики Саха (Якутия) (НА РС (Я). Ф. 180-и. Оп. 2. Д. 198. Л. 3. 
3 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1349. Оп. 6. Д. 44. Л. 110. 
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становятся трое, из которых первый именовался старшим советником. В за-
коне было прописано, что «в отсутствие Областнаго начальника место Пред-
седателя (областного начальника – председателя областного правления. – 
А. В.) занимает старший Советник»4.  

Старшие советники исправляли обязанности областного начальника во 
время его отъезда, болезни, увольнения или смерти. Так, А. Н. Ачкасов ис-
полнял обязанности с 5 ноября 1824 г.5 по март 1826 г. после смерти област-
ного начальника Д. Я. Рудакова, И. И. Голубев с 18 сентября по 11 сентября 
1834 г. – после смерти В. И. Щербачева6, К. С. Булатов в 1836 и 1837 гг. – 
при отъездах И. Д. Рудакова7, Б. П. Ураков с 28 октября по 29 ноября 1839 г., 
а также во время отбытия в г. Иркутск И. Д. Рудакова с 20 декабря 1829 г. по 
9 февраля 1830 г. в том числе исправлял обязанности председателя якутской 
областной строительной комиссии и председателя оспенного комитета8, 
Ф. П. Булатов с 9 мая по 4 июля 1845 г. – после смерти И. Д. Рудакова9, 
И. В. Фролов с 17 июня по 8 августа 1849 г. – во время командировки в Ви-
люйский округ Н. Я. Каргопольцева10. 

Каждый советник ведал определенным отделением областного правле-
ния. Так, в обязанности советника, который управлял 1-м отделением, вхо-
дили: «надзор за безопасностию путей сообщения, сношения по устройству 
дорог, мостов и перевозов, надзор за исправностию содержания почт и поч-
товых домов», «обнародование в области Высочайших указов Постановле-
ний Главнаго в Сибири управления и всех других губернских мест, сюда 
принадлежат и все извещения в обще народному сведению, сыск разных лю-
дей и тому подобное», «опись и продажа имений по долгам и взысканиям», 
«общий надзор по устройству канцелярий и архивов во всех местах подчи-
ненных областных и окружных», «определение и увольнение секретарей и 
чиновников, награды, штрафы, пени, замечания и проч.», «дело по частной 
внутренней торговле», «дело по оспенному комитету и отчетность по сей 
части», «доставление годовых отчетов по управлению за Якутскую область 
по правилам, изданным от министерства внутренних дел», «предмет, касаю-
щийся обустройства инородческих управлений» и др.11 

Согласно штату от 17 декабря 1837 г. было упразднено 3-е отделение 
Якутского областного правления, из-за чего возникли «затруднения в точном 
и успешном отправлении своих обязанностей» чиновниками. В связи с этим 
было предписано заняться отнесением должностных обязанностей третьего 
советника в круг дел чиновников 1-го и 2-го отделений. Областной начальник 
И. Д. Рудаков писал ходатайство о восстановлении должности третьего совет-

                                                            
4 ПСЗ-1. Т. 38, № 29125. 
5 РГИА. Ф. 1286. Оп. 4. 1826. Д. 448. Л. 18. 
6 Там же. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 563. Л. 115. 
7 Там же. Оп. 6. Д. 40. Л. 13 об. –14. 
8 Там же. Д. 291. Л. 139 об. –140. 
9 Там же. Оп. 3. Д. 308. Л. 106.  
10 Там же. Д. 2368. Л. 70в. 
11 НА РС (Я). Ф. 13-и. Оп. 1. Д. 57. Л. 40–41 об. 
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ника, однако безуспешно [2, л. 133]. Политика сокращения штатов в условиях 
кадровых проблем была характерна по всей Восточной Сибири [4, с. 53–54]. 

Советниками в первой половине XIX в. являлись А. Н. Ачкасов, 
Ф. И. Слободчиков, Г. Б. Гельмерсен, Ф. М. Пономарев, М. С. Корольков, 
Г. С. Валь, Н. М. Попов, И. П. Тимашев, Я. Д. Балакирев, И. И. Голубев, 
И. Г. Клевенской, В.А. Попов, Д. П. Михалев, А. П. Патрусов, В. С. Ринг, 
К. С. Булатов, П. А. Белоусов, А. А. Шубенков, К. И. Неустроев, Б. П. Ура-
ков, А. И. Кайданов, И. С. Валь, Ф. П. Булатов, Г. Г. Слепцов и И. В. Фролов. 
До реформы 1822 г. в областной администрации должность советника зани-
мал один А. Н. Ачкасов (1805–1822), с появлением должности старшего со-
ветника его определили на этот пост, где он прослужил два года. Старшими 
в последующем являлись Н. М. Попов, Г. С. Валь, И. И. Голубев, К. С. Була-
тов, Б. П. Ураков, И. С. Валь. Функции старших советников с 1840-х гг. ста-
ли исполнять советники Ф. П. Булатов и И. В. Фролов. 

В сословном отношении А. Н. Ачкасов, Г. Б. Гельмерсен, братья Г. С. и 
И. С. Валь, И. П. Тимашев, К. С. Булатов, А. А. Шубенков, А. И. Кайданов и 
И. В. Фролов были выходцами из дворян12, Ф. И. Слободчиков – из вольно-
пожелавших охотских мещан13 (в другом документе числится как дворя-
нин14), Ф. М. Пономарев и И. В. Фролов – из приказнослужительских де-
тей15, И. И. Голубев и В. А. Попов – из духовного звания16, Г. Г. Слепцов – из 
протоиерейских детей17, Н. М. Попов, И. Г. Клевенской, А. П. Патрусов, 
Д. П. Михалев, В. С. Ринг, П. А. Белоусов, Б. П. Ураков, Ф. П. Булатов – из 
обер-офицерских детей18, Я. Д. Балакирев и К. И. Неустроев – из канцеляр-
ского звания19. Согласно перечисленным данным и в старшие советники 
подбирались чиновники различного происхождения, где наблюдалось прак-
тически одинаковое соотношение выходцев из дворян, духовенства, приказ-
нослужительских и обер-офицерских детей. Вероисповедание советников 
было православным, большинство из них были обзаведены семьями. 

                                                            
12 РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 1826. Д. 448. Л. 14 (Формулярный список А. Н. Ачкасова) ; РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. 
Д. 509. Л. 102 (Формулярный список Г. Б. Гельмерсена) ; Там же. Оп. 6. Д. 44. Л. 109 об. (Формулярный 
список Г. С. Валя) ; НА РС (Я). Ф. 180-и. Оп. 2. Д. 198. Л. 1 (Формулярный список И. С. Валя) ; РГИА. 
Ф. 1349. Оп. 6. Д. 281. Л. 102 (Формулярный список И. П. Тимашева) ; Там же. Д. 323. Л. 194 (Формуляр-
ный список А. А. Шубенкова) ; Там же. Оп. 4 1842. Д. 405. Л. 1644 (Формулярный список А. И. Кайдано-
ва) ; Там же. Оп. 6. Д. 40. Л. 45 (Формулярный список К. С. Булатова). 
13 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4 1824. Д. 197. Л. 784 об. (Формулярный список Ф. И. Слободчикова) 
14 Там же. Л. 756. 
15 Там же. Оп. 3. Д. 1771. Л. 128 (Формулярный список Ф. М. Пономарева) ; Там же. Д. 2368. Л. 69 (Фор-
мулярный список И. В. Фролова). 
16 Там же. Д. 563. Л. 115 (Формулярный список И. И. Голубева) ; Там же. Оп. 6. Д. 223. Л. 2 (Формуляр-
ный список В. А. Попова). 
17 Там же. Оп. 6. Д. 261. Л. 15 (Формулярный список Г. Г. Слепцова). 
18 Там же. Оп. 4 1831. Д. 82. Л. 546 (Формулярный список Н. М. Попова) ; Там же. Оп. 6. Д. 126. Л. 80 
(Формулярный список И. Г. Клевенского) ; Там же. Оп. 4 1835 г. Д. 323. Л. 840 (Формулярный список 
А. П. Патрусова) ; Там же. Оп. 4 1833. Д. 119. Л. 678 об. (Формулярный список Д. П. Михалева); Там же. 
Оп. 6. Д. 237. Л. 99 (Формулярный список В. С. Ринга) ; Там же. Д. 24. Л. 13 (Формулярный список П. А. Бело-
усова) ; Там же. Д. 291. Л. 137 (Формулярный список Б. П. Уракова) ; Там же. Оп. 3. Д. 308. Л. 106 (Фор-
мулярный список Ф. П. Булатова). 
19 Там же. Оп. 4 1831. Д. 82. Л. 549 об. (Формулярный список Я. Д. Балакирева) ; Там же. Оп. 6. Д. 197. 
Л. 54 (Формулярный список К. И. Неустроева). 
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Среди советников самыми молодыми к моменту назначения в данную 
должность являлись А. И. Кайданов, которому было 24 года, и П. А. Бело-
усов – 28 лет20. В возрасте от 30 до 40 лет находились Г. Б. Гельмерсен, 
Я. Д. Балакирев, И. Г. Клевенской, В. А. Попов, В. С. Ринг, А. А. Шубенков, 
Д. П. Михалев, А. П. Патрусов21, в категорию от 40 до 50 входили Ф. П. Бу-
латов и Г. Г. Слепцов22, к своим 50 годам взялись за эту работу А. Н. Ачка-
сов, Ф. М. Пономарев, К. И. Неустроев и И. В. Фролов23. А. Н. Ачкасову было 
36 лет, когда он был определен советником в 1805 г., 67 лет – при назначе-
нии старшим советником в 1823 г., он прослужил в должности советника 
самое продолжительное время среди всех остальных – почти 20 лет и являл-
ся одним из долгожителей – умер в возрасте 86 лет [8, с. 275]. 

Среди старших советников, кроме Н. М. Попова, которому было 2724, в 
возрасте от 35 до 40 лет находились Б. П. Ураков, Г. С. Валь, И. И. Голу-
бев25, от 40 до 55 – К. С. Булатов и И. С. Валь26. Таким образом, возрастные 
характеристики между старшими советниками и советниками практически 
не варьировались. 

Что касается образовательного уровня, то, в отличие от якутских об-
ластных начальников [6, с. 31] и даже генерал-губернаторов [5, с. 13], кото-
рые преимущественно обучались в кадетских корпусах, советники в основ-
ном имели домашнее образование, при этом реже наблюдались выпускники 
гимназий, лицеев, университетов. Альма-матер братьев Ф. П. и К. С. Булато-
вых являлась Иркутская гимназия27, И. Г. Клевенского – Императорский мор-
ской университет, а А. И. Кайданов окончил Царскосельский лицей28. Однако 
информацией о большинстве советников мы не располагаем, предполагается, 
что некоторая часть получила домашнее образование. Имелись и чиновники, 
которые начинали свою службу с военной сферы: А. Н. Ачкасов как рядовой 
Казанского гарнизона29, а И. П. Тимашев как подпрапорщик в Оренбургском 
драгунском батальоне30. Оба имели опыт участия в боевых действиях.  

Имущественное положение было довольно скудным по сравнению с об-
ластными начальниками [6, с. 32]: А. Н. Ачкасов имел 4 души мужского по-
ла31, деревянными домами в г. Якутске обладали В. А. Попов, К. И. Неустро-
ев, Г. С. Валь, И. С. Валь32, в г. Иркутске: Ф. П. Булатов33, Я. П. Балакирев34 

                                                            
20 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4 1842. Д. 405. Л. 1644 ; Там же. Оп. 6. Д. 24. Л. 196 об. 
21 Там же. Оп. 6. Д. 126. Л. 80 ; Там же. Д. 223. Л. 3 об. ; Там же. Д. 237. Л. 100 об. ; Там же. Оп. 3. Д. 509. 
Л. 102 ; Там же. Оп. 4 1831. Д. 82. Л. 548 ; Там же. Оп. 6. Д. 323. Л. 196 об. ; Там же. Оп. 4 1833. Д. 119. 
Л. 677 ; Там же. Оп. 4 1835 г. Д. 323. Л. 840. 
22 Там же. Оп. 3. Д. 308. Л. 102 ; Там же. Оп. 6. Д. 261. Л. 21 об.–22. 
23 Там же. Ф. 1286. Оп. 4 1826. Д. 448. Л. 14 ; Там же. Ф. 1349. Оп. 6. Д. 197. Л. 54 ; Там же. Оп. 3. Д. 2368. Л. 69. 
24 Там же. Ф. 1349. Оп. 4 1831. Д. 82. Л. 545 об. 
25 Там же. Оп. 6. Д. 291. Л. 138 об. ; Там же. Д. 44. Л. 109 об. ; Там же. Оп. 3. Д. 563. Л. 117. 
26 Там же. Оп. 3. Д. 1771. Л. 129 ; Там же. Оп. 6. Д. 40. Л. 45. 
27 Там же. Оп. 3. Д. 308. Л. 102 ; Там же. Оп. 6. Д. 308. Л. 101 об. 
28 Там же. Оп. 4 1842. Д. 405. Л. 1644. 
29 Там же. Ф. 1286. Оп. 4 1826. Д. 448. Л. 14. 
30 Там же. Ф. 1349. Оп. 6. Д. 281. Л. 129. 
31 Там же. Ф. 1286. Оп. 4 1826. Д. 448. Л. 14. 
32 Там же. Ф. 1349. Оп. 6. Д. 223. Л. 1 ; Там же. Д. 197. Л. 54 ; Там же. Д. 44. Л. 109. об. ; НА РС (Я). 
Ф. 180-и. Оп. 2. Д. 198. Л. 1. 
33 РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 308. Л. 102. 
34 Там же. Оп. 4 1831. Д. 82. Л. 553. 
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и К. С. Булатов (дом числился за женою)35. И. Г. Клевенской в с. Дальнем 
Виски имел 25 десятин земли, у родителей было 14 душ крестьян в Рыльском 
уезде Курской губернии, а у самого 5 душ дворовых, кроме того, жена вла-
дела домом в г. Якутске36. Отец И. И. Голубева обладал деревянным домом в 
с. Сверетин Ардатовского уезда Симбирской губернии37.  

Размер жалованья соответствовал второму лицу в Якутской областной 
администрации: в 1835 г. старший советник Г. С. Валь в год получал 
2000 руб.38, советники В. С. Ринг – 1500 руб.39, в 1838 г. А. А. Шубенков – 
150040. Согласно штату от 17 декабря 1837 г. советник должен был получать 
2250 руб. жалованья, где с переложением на серебро выходило 643 руб. 
31 коп. Оттуда в пользу Государственного казначейства вычиталось 12 руб. 
86 коп., в результате он должен был получать 630 руб. 45 коп.41 Так, в 1850 г. 
жалованье И. В. Фролова было 643 руб. 30 коп., а вместе с добавочным жа-
лованьем 46 руб. 50 коп. он получал «на руки» 689 руб. 80 коп.42 В отличие 
от них советники губернского правления получали дополнительно столовые 
деньги, и их зарплата в год получалась около 1000 руб. [7, с. 76] Заработная 
плата советника была почти в 3 раза ниже, чем у областного начальника 
(1143 руб. 68 коп. жалованья и 571 руб. 84 коп. столовых), опережая по разме-
ру зарплату чиновника по особым поручениям в три раза (343 руб. 10 коп.). 

Предполагается, что большинство советников являлись уроженцами 
Якутии: Г. С. Валь и И. С. Валь, В. А. Попов, К. И. Неустроев, Д. П. Миха-
лев, Г. С. Слепцов, Б. П. Ураков, И. В. Фролов (очевидно, что многие из них 
к тому времени уже осели в Якутии, к примеру, за дедом Г. С. Валя – Андре-
ем Валем числилось 11 душ крестьян в Казанской губернии)43. Послужная 
география чиновников до назначения на пост советника Якутской области 
была самой разнообразной: свою служебную карьеру начали в Иркутской 
губернии Г. Б. Гельмерсен, Я. П. Балакирев, К. С. Булатов, Ф. П. Булатов, в 
Охотском крае – Ф. И. Слободчиков и Б. П. Ураков (при этом последний ро-
дился в г. Якутске и крещен в градоякутской Преображенской церкви [8, 
с. 275]), в Симбирской губернии – И. И. Голубев, Московской – Ф. М. Поно-
марев, Санкт-Петербургской – А. И. Кайданов, Тамбовской – Н. М. Попов, Ка-
занской – А. Н. Ачкасов, Оренбургской – И. П. Тимашев, Курской – В. С. Кле-
венской, Витебской – А. П. Патрусов, Черниговской – П. А. Белоусов, Екатери-
нославской – А. А. Шубенков, в Великом княжестве Финляндском – В. С. Ринг. 
Многих служба в Сибири привлекала льготами в чинопроизводстве. 

История судимости представителей корпуса советников оставляла же-
лать лучшего: А. Н. Ачкасов был судим в палате суда и расправы 2-го Де-
партамента по доносам коллежского асессора Горемыкина «об отнятии у от-

                                                            
35 РГИА. Ф. 1349. Оп. 6. Д. 40. Л. 44. 
36 Там же. Д. 126. Л. 80 об. 
37 Там же. Оп. 3. Д. 563. Л. 116. 
38 Там же. Оп. 6. Д. 44. Л. 100. 
39 Там же. Д. 237. Л. 100. 
40 Там же. Д. 323. Л. 198 об. 
41 ПСЗРИ. Собр. II. Т. 15. Штаты и табели. Ч. 2. № 14105. 
42 РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 2368. Л. 69. 
43 Там же. Д. 341. Л. 115. 
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правленнаго из Жиганска с почтою якута 2х прочетных», находился под 
следствием за незаконный торговый оборот [1, с. 141–142]. Ф. И. Слободчи-
ков, как и его коллеги, за упущения по делам службы в Якутском земском 
суде был оштрафован Якутским областным правлением в виде удержания 
месячного жалованья. В 1817 г. он также был судим по жалобе тунгусского 
князца Карамзина за незаконный оборот: обвинен «в подарении… Карамзи-
ну якобы пороху и прочих вещей и в получении за то соболей и денег», за 
что был отстранен от должности земского исправника, и, как следствие, бы-
ло предписано администрацией не определять его к «подобным должно-
стям». В январе 1822 г. Слободчиков подал апелляцию в Сенат о несогласии 
с результатами суда по делу о получении им подарков с коренных народов 
(по ходатайству областного начальника Миницкого в Иркутскую уголовную 
палату), поскольку «сами якуты недоказывали в насильственности… по ре-
шению уголовной палаты было составлено замечание», определение Сло-
бодчикова на административные должности оставалось прерогативой гене-
рал-губернатора Сибири М. М. Сперанского44. Негативная репутация повли-
яла на служебную карьеру данного чиновника, в связи с этим его лишили 
возможности исправлять должность областного начальника, назначив чи-
новника из г. Иркутска М. С. Королькова45. Ф. М. Пономарев «был прикос-
новен по делу о злоупотреблениях во время содержания откупщиком Пере-
довщиковым питейной продажи»46. И. И. Голубев получал выговор во время 
службы советником в Иркутском губернском суде47. К. И. Неустроев обви-
нялся «по делу о потере из охотской следственной комиссии документов и 
по решению иркутской палаты уголовнаго суда 4 марта 1810 года за несо-
хранение означенных бумаг по должности секретаря оштрафован выдержа-
нием при полиции под караулом 3х недель, с заключением впредь к подоб-
ным должностям не определять»48. При этом наблюдались частые столкно-
вения советников с якутскими областными начальниками: Н. М. Попова и 
И. П. Тимашева – с Н. И. Мягковым, М. С. Королькова – с Н. С. Лосевым, 
Б. П. Уракова – с И. Д. Рудаковым, зачастую иркутской губернской админи-
страции приходилось заниматься разбирательством их ссор и взаимных 
оскорблений [3, с. 70–71]. Таким образом, в конце XVIII в. многие чиновники 
Иркутской губернии имели судимость или находились под следствием, а неза-
конная торговля была частым явлением среди якутской бюрократии [1, с. 141]. 

По нашим данным, наибольших успехов по карьерной лестнице достиг-
ли И. Г. Клевенской, который являлся смоленским вице-губернатором49, и 
К. С. Булатов – советник и начальник отделения Главного управления Во-
сточной Сибири50. Проследить дальнейшую службу в других регионах уда-
лось также у Г. Б. Гельмерсена, который был определен советником Енисей-

                                                            
44 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4 1824. Д. 197. Л. 784 об.–785. 
45 Там же. Ф. 1286. Оп. 4. Д. 448. Л. 1 об. 
46 Там же. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 1771. Л. 129. 
47 Там же. Д. 563. Л. 116. 
48 Там же. Оп. 6. Д. 197. Л. 54.  
49 Там же. Д. 126. Л. 84 об. 
50 Там же. Д. 40. Л. 17 об.–19. 
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ского губернского суда51, и И. П. Тимашева, служившего сольвычегодским 
земским исправником Вологодской губернии52. 

Таким образом, это были работоспособные люди средних лет, которые к 
моменту назначения на данную должность обладали значительным опытом 
административной службы, необходимым для управленческой деятельности. 
Несмотря на то что большинство из них являлись представителями сибир-
ской наследственной бюрократии (братья Валь, Булатовы и др.), на данную 
должность направлялись люди из различных регионов страны, чему способ-
ствовали сибирские льготы в чинопроизводстве. В целом советники не бли-
стали образовательным уровнем, однако при этом на данную должность 
могли определяться и выпускники гимназий, университетов и даже Царско-
сельского лицея. За исключением И. Г. Клевенского, который был назначен 
смоленским вице-губернатором, никто не смог построить блестящую карье-
ру, а исправление обязанностей якутского областного начальника являлось 
для них единственной возможностью руководить регионом. История право-
нарушений некоторых чиновников свидетельствует о том, что корпуc совет-
ников зачастую характеризовался низким уровнем деловой компетенции, что 
могло отразиться и на формировании негативного микроклимата в областной 
администрации в первой половине XIX в.  
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