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Первый областной начальник Якутии 
И.Г. Кардашевский (1805‒1816 гг.)

В начале XIX в. в ходе сибирских реформ первого генерал-губернатора Сибири И.О. Селифонтова Якутия 
была преобразована в область, которая функционировала довольно продолжительное время. С учреждением 
областного правления Якутский край получил новый административно-территориальный статус: к примеру, 
региону были вверены полномочия по составлению подрядов с якутами для эффективного провоза грузов на 
северо-восточные окраины империи, усовершенствована судебная часть и др.

 Большую роль в учреждении областной формы управления в Якутии сыграл чиновник Иван Григорьевич 
Кардашевский, имевший значительный опыт службы в якутских учреждениях. С преобразованием якутской 
системы управления был апробирован и новый институт власти – областной начальник – председатель област-
ного правления и главный по гражданской части в регионе. Данную должность первым занял упомянутый 
И.Г. Кардашевский, который в последующем являлся начальником более десяти лет.

Цель статьи ‒ рассмотрение биографии И.Г. Кардашевского на основе вновь вводимых в научный оборот 
архивных источников.
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Введение. Россия в первой половине XIX в. 
в административном отношении состояла из гу-
берний и областей. Последняя учреждалась ис-
ключительно на окраинах государства и имела 
свою специфику в организации управления с 
учетом географических, социально-экономиче-
ских и других особенностей регионов. 

Так, в 1805 г. Якутия получила новый адми-
нистративно-территориальный статус – об-
ласть. В г. Якутске было образовано областное 
правление, которому были вверены полицей-
ские, финансовые и судебные функции. Во гла-
ве нового правления был поставлен областной 
начальник. Это был новый институт власти в 
управленческой практике российского прави-
тельства, который в последующем продолжал 
учреждаться исключительно на окраинах Рос-
сийской империи. Начальник Якутской области 
непосредственно подчинялся иркутскому граж-
данскому губернатору и сибирскому генерал-гу-
бернатору. В 1852 г. область стала существовать 
на правах губернии, во главе которой находился 
гражданский губернатор, а Якутия была осво-
бождена от зависимости Иркутской губернской 
администрации. Однако областная форма 
управления в Якутском крае продолжала функ-
ционировать еще довольно длительное время, 
вплоть до начала XX в.

Одним из востребованных направлений в со-
временной исторической науке является иссле-

дование персоналий, к примеру, представителей 
царской власти, которые долгое время не рас-
сматривались или не являлись объектом специ-
ального исследования историков. В этом отно-
шении высокую актуальность для изучения 
имеет жизнь и деятельность первого областного 
начальника Якутии И.Г. Кардашевского 
(1805‒1816 гг.), одного из организаторов упомя-
нутой новой формы управления на Северо-Вос-
токе государства, прослужившего в должности 
начальника более десяти лет.

Материалы и методы. Исследование жиз-
ни и деятельности И.Г. Кардашевского прово-
дилось лишь фрагментарно и рассматривалось 
в контексте других специальных исследований 
в трудах И.С. Москвина [Москвин, 1864],    
В.Л. Приклонского [Приклонский, 1896], 
П.П. Явловского [Явловский, 2004], Л.Г. Ле-
венталя [Левенталь, 1929], Ф.Г. Сафронова 
[Сафронов, 1993], А.А. Калашникова [Яку-
тия…, 2002] и др., в которых затрагиваются 
лишь некоторые факты из биографии област-
ного начальника. Наиболее подробно биогра-
фия И.Г. Кардашевского была освещена в рабо-
те якутского купца И.С. Москвина, которая 
была опубликована после его смерти.

Исследование основано на историко-биогра-
фическом методе (реконструкция процесса фор-
мирования и развития личности областного на-
чальника И.Г. Кардашевского).

Историческая наука на сегодняшний не имеет специальных трудов по изучению жизни и деятельности пер-
вого якутского областного начальника, организатора областной формы управления на Северо-Востоке Россий-
ской империи, что придает выбранной теме высокую актуальность. Исследование основано на историко-био-
графическом методе.

В статье впервые в исторической науке подробно рассмотрены факты из биографии Ивана Григорьевича 
Кардашевского. Освещается его происхождение, имущественное положение, служебная карьера от подканцеля-
риста до начальника Якутской области, в которой якутский этап стал определяющим в продвижении по карьер-
ной лестнице. Многолетний опыт статской службы в якутских учреждениях, руководство Якутским уездом, 
исполнительность и ответственность чиновника стали востребованными в разработке административной ре-
формы Якутии (1805 г.) и в управлении региона на новой должности – областного начальника более десяти лет. 
Следовательно, наблюдалось высокое доверие российского правительства. Исследованы основные направле-
ния его деятельности на посту начальника, связанные с борьбой с социальными болезнями и стихийными бед-
ствиями, улучшением коммуникации по Охотскому тракту, обустройством Якутской казачьей команды и др. 
Дана характеристика личности управленца в контексте провинциального чиновничества Сибири начала XIX в. 
Анализируются причины увольнения Ивана Григорьевича Кардашевского с должности начальника области, 
рассматривается его дальнейшая судьба после отставки.

Ключевые слова: И.Г. Кардашевский, областной начальник, биография, управление, Якутская область, Си-
бирь, Российская империя
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Основными историческими источниками при 
изучении представленной темы являются архив-
ные документы, обнаруженные в фондах Рос-
сийского государственного исторического архи-
ва и Российского государственного архива воен-
но-морского флота (г. Санкт-Петербург), в част-
ности, формулярные списки и делопроизвод-
ственные документы. 

Результаты. Иван Григорьевич Кардашев-
ский является уроженцем Малороссийской (с 
1802 г. Полтавской) губернии, дворянином, по-
мещиком повета Переяславской. В 1821 г. он 
владел имением с 20-ю ревизскими душами1. 
Согласно документу, в 1801 г. ему было 36 лет, 
соответственно годом рождения можно предпо-
ложить 1775 г.2 Предполагается, что его отцом 
являлся секретарь Переяславского нижнего зем-
ского суда, титулярный советник (1796) Григо-
рий Кардашевский [Месяцеслов…, 1796, с. 391]. 
В формулярном списке написано, что он был же-
нат, сведений про наличие детей не имеется3.

Иван Кардашевский свою служебную дея-
тельность начал с Переяславской канцелярии, 
где был определен подканцеляристом 5 марта 
1775 г. Позже, 8 апреля 1778 г., он был произве-
ден в полковые канцеляристы. 26 ноября 1781 г. 
Кардашевский вступил в Переяславский каза-
чий полк со званием значкового товарища, а уже 
через 6 лет, 24 мая 1787 г., был уволен с военной 
службы в звании корнета. Затем Иван Карда-
шевский переводится на статскую службу в Си-
бирь, где в последующем, как он сам писал, жил 
и трудился 26 лет. Здесь 21 декабря 1789 г. он 
был определен заседателем 1-го департамента 
Иркутского нижнего надворного суда. 1 марта 
1792 г. Кардашевский отправляется в Якутию, а 
именно в вилюйский регион, где был определен 
земским комиссаром Оленского земского суда, 
31 декабря 1793 г. его производят в чин титуляр-
ного советника (IX класс) [Там же]. По сведени-
ям Ф.Г. Сафронова, Иван Кардашевский во вре-
мя службы на вилюйской земле «довольно близ-

ко сошелся с якутами и при крещении некото-
рые из них принимали его фамилию» [Сафро-
нов, 1993, с. 38]. 

15 июля 1797 г. Иван Григорьевич Кардашев-
ский назначается заседателем Олекминского 
земского суда, а 27 февраля 1800 г. производит-
ся в коллежские асессоры (VIII кл.) и определя-
ется городничим вновь образованного Якутско-
го уезда4. Согласно данным И.С. Москвина, 
И.Г. Кардашевский перед определением в дан-
ную должность был вилюйским городничим. 
Однако в его формулярном списке об этом ниче-
го не написано [Москвин, 1863, с. 198].

В 1800 г. первая Якутская область, которую 
возглавляли областные коменданты, упраздни-
лась, был учрежден Якутский уезд, где стал на-
чальствовать городничий. Кардашевскому в 
бытность якутским городничим приходилось 
заниматься приведением дел в «должной поря-
док запущенных бывшими в Якутске областны-
ми комендантами»5.

Одним из крупных мероприятий И.Г. Карда-
шевского за время его службы на посту якутско-
го городничего считается обеспечение палатка-
ми и снабжение отряда военных моряков под 
руководством капитан-лейтенанта В.Я. Башуц-
кого, направлявшегося в Охотск в 1802 г. За эту 
деятельность Кардашевский получил от мини-
стра внутренних дел В.П. Кочубея «благоволе-
ние» императора Александра 1, а от морского 
министра ‒ благодарность6.

В 1803 г. Иван Григорьевич Кардашевский в 
связи с предстоящим административным преоб-
разованием Якутского края был уволен в отпуск 
на 4 месяца (с 28 февраля по 28 июня) с целью 
поездки в Санкт-Петербург7. И.С. Москвин пи-
шет, что «Кардашевский списался со знакомы-
ми в Петербурге, узнал положительно о проекте 
и попросился на 4 месяца в отпуск. Получив та-
ковой и не дождавшись распоряжения, кому 
сдать обязанность, передал ее уездному судье 
Сысолятину, и 1-го декабря отправился из Якут-

1Российский государственный исторический факультет (РГИА). Ф. 1349. Оп. 3. Д. 974. Л. 50-51; Ф. 1264. Оп. 
1. Д. 95. Л. 11 об.

2РГИА. Ф. 1349. Оп. 6. Д. 471. Л. 74-75.
3РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 974. Л. 50.
4РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 974. Л. 50-51.
5РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 95. Л. 29.
6Там же. Л. 25 об.
7РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 974. Л. 50.
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ска в Петербург. Имея состояние и будучи чело-
веком умным и кротким, он, посредством про-
текции, вошел в сношение с лицами, рассматри-
вавшими проект, который и доверили ему про-
смотреть и изменить, что нужно было по тог-
дашнему времени» [Москвин, 1863, с. 199]. 
Позже отпуск был продлен еще на 4 месяца1. 
Таким образом, в разработке предстоящей ре-
формы участвовал местный управленец, имев-
ший управленческий опыт.

Далее Москвин отмечает, что И.Г. Кардашев-
ский в столице познакомился с губернским се-
кретарем Федором Михайловичем Пономаре-
вым – «человеком добросовестным и умным» ‒ 
и пригласил его на службу в Якутию, в долж-
ность секретаря вновь открывавшегося Якут-
ского областного правления. Позже Пономарев 
был определен асессором, а затем и советником 
областного правления» [Москвин, 1863, с. 200].

6 августа 1803 г. И.Г. Кардашевский получил 
звание надворного советника (VII класс). Спу-
стя ровно месяц он был назначен не в Якутию, 
где занимал должность якутского городничего, 
а в г. Иркутск в качестве советника Иркутского 
губернского правления, где ему впоследствии 
были поручены дела по подрядам с якутами по 
перевозке казенных грузов в Охотск, что яви-
лось для него неким испытанием перед опреде-
лением в новую должность в г. Якутске. За 
успешную реализацию данной задачи он полу-
чил признательность Сибирского генерал-гу-
бернатора И.О. Селифонтова и был определен 
первым якутским областным начальником, 
председателем областного правления [Васи-
льев, 2020, с. 53]. 22 апреля 1805 г. был издан 
указ Александра 1, согласно которому Якутия 
получила статус области: «По великому про-
странству, разделяющему Якутский край от 
Главного губернского начальства, дабы доста-
вить обывателям сего края более удобности как 
в суде и расправе, так и в других отношениях их 
к начальству, учредить в городе Якутске особен-
ное гражданское правление, под именем Якут-
ского областного правления…», во главе прав-
ления стоял областной начальник2.

15 ноября 1805 г. Кардашевский предписал 
членам Якутского уездного суда перед открыти-
ем Якутского областного правления «прибыть 
ко мне в дом для объяснения, каким порядком 
должен составлен быть обряд важности сего 
произшествия приличным». «Торжественное 
открытие» правления состоялось 19 ноября 
1805 г.3 Согласно штату от 1805 г., жалованье 
областного начальника было 2000 руб. в год, 
столовых не предусматривалось4.

Среди приоритетных задач нового правле-
ния, где председательствовал областной началь-
ник, являлись «подряды, заготовления, перевоз-
ки…», связанные со снабжением северо-восточ-
ных окраин Российской империи, и именно по-
этому И.Г. Кардашевскому перед определением 
в должность начальника Якутской области были 
поручены дела по подрядам с якутами для пере-
возки казенных грузов в Охотск. В связи со 
сложностью доставки грузов из-за трудности 
передвижения по Охотскому тракту одним из 
крупных мероприятий И.Г. Кардашевского за 
время его начальства являлась организация по-
селений вдоль тракта, которая была запланиро-
вана еще в 1783 г., но так и не была реализована. 
В 1807 г. было решено возобновить данную за-
думку. Вследствие предпринятых мероприятий 
возникли населенные пункты Мас-Апчинское и 
Хочудинское у р. Алдан, Чернолесское, Улун-
нахское, Алысардахское, Аллах-Юнское, Юдо-
мо-Крестовское, а также Мулуканское, Метин-
ское и Медвежьеголовское. Генерал-губернатор 
Сибири И.Б. Пестель высоко оценил вклад Ива-
на Кардашевского в заселение тракта [Васильев, 
2020, c. 56].

Охотский тракт оставался единственным пу-
тем сообщения, соединяющим г. Иркутск с се-
веро-восточными окраинами Российской импе-
рии. В 1812 г. из-за сложности содержания был 
расформирован батальон, который был органи-
зован в 1799 г. на Камчатке для безопасности 
границ от внешней угрозы. В 1809 г. батальон 
состоял из 672 человек [Ремнев, 2004, с. 104].    
В результате упразднения некоторая часть лич-
ного состава была зачислена в камчатские каза-

А.Д. Васильев

1Там же.
2Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. I. 1805. Т. XXVIII. № 21726.
3Национальный архив РС (Я) (НА РС (Я)). Ф. 181-и. Оп. 2. Д. 13. Л. 1-5.
4ПСЗРИ. Собр. I. Т. XLIV. Книга штатов. Ч. 2. № 24985.
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ки, другая отправлена в г. Иркутск, активное 
участие в этом принял И.Г. Кардашевский. 
Якутский областной начальник оказал помощь 
в отправлении воинских служителей: «достав-
лением им спокойного проследования и убеж-
дением частных лиц на снабжение их всем нуж-
ным для столь дальнего и затруднительного 
пути, без чего казна должна была употребить 
значительные издержки»1.

В начале мая 1807 г. в г. Якутске произошло 
сильное наводнение, в результате которого были 
затоплены частные дома, казенные здания, под-
верглись опасности продовольственные товары. 
Отмечается, что Кардашевский «благоразумны-
ми мерами и личными повсюду распоряжения-
ми, не токмо все частные и казенныя здания ох-
ранены от всякаго повреждения, но и самое ка-
зенное имущество спасено без малейшаго ущер-
ба» [Там же]. В статье неизвестного автора 
«Г.Д.», посвященной упомянутому наводнению, 
отмечается роль начальника Якутской области 
И.Г. Кардашевского в борьбе со стихийным бед-
ствием: «достойный человек, которому город во 
время описаннаго мною наводнения обязан чрез-
вычайными пособиями» [Письмо…, 1808, с. 21].

Одной из главных заслуг первого областного 
начальника является борьба с социальными за-
болеваниями в Якутии. Кардашевский проделал 
большую работу по оспопрививанию населе-
ния. 20 марта 1807 г. якутские головы и князцы 
касательно вакцинации коренных народов писа-
ли: «…в городе и округе немалому количеству 
ясашным привита упомянутая коровья оспа, 
чрез что учинившие прививку, избегав открыв-
шейся ныне натуральной человеческой оспы, 
сохранили себя и от неприятных оной следствий 
(так как натуральная оспа в здешнем краю всег-
да и в особенности в якутском народе бывает 
губительна) потому, что заразившиеся оной 
большею частию умирают…». Представители 
якутской родовой знати благодарили И.Г. Кар-
дашевского, выражали признательность за      
«…попечительным распоряжением и первым 
внушениям вашим нам, в полезном действии 
коровьей оспы…»2.

В 1811 г. российское правительство решило 
учредить орган власти, который бы исполнял и 
контролировал вакцинацию. 3 мая 1811 г. вы-
шел указ «о распространении прививания коро-
вьей оспой в губерниях», на основании которо-
го в столицах и в губерниях были организованы 
оспенные комитеты. Председателями могли 
быть представители различных должностей: гу-
бернатор, вице-губернатор, предводитель гу-
бернского дворянства, член из духовенства и др. 
[Золотухин, 2016, с. 99]. В том же году в Якутии 
был учрежден оспенный комитет в доме област-
ного начальника И.Г. Кардашевского на его лич-
ные средства, где он сам был определен пред-
седателем. «Спасительное средство» было рас-
пространено по всей области3.

Другой заботой Ивана Кардашевского явля-
лось курирование Якутской казачьей команды, 
которая находилась в бедственном состоянии. 
Кардашевский представлял, что «тамошние ка-
заки пешие и конные, получая жалованья и на 
фураж от 4 до 7 рублей и не имея в отводе от 
казны сенокосных земель, дошли до крайней 
бедности». В связи с тем якутские казаки «про-
сили в сравнение с прочими сибирскими казака-
ми отвести им лежащие по близости города 
Якутска острова: Хатыстах, Тоён-арыы и Коб-
ден» общей площадью 285 десятин. Однако в 
связи с тем, что острова были «отведены под вы-
гон Якутску, и утверждены оному в двухверст-
ную пропорцию межевым Сената департамен-
том, то по заключению Казенной экспедиции 
просьба казаков осталась без удовлетворения»4.

Якутский областной начальник настаивал на 
предоставлении якутским казакам сенокосных 
мест. Кардашевский, уже вторично описывая 
крайне бедственное положение местных каза-
ков, просил на 130 якутских казаков отвести се-
нокосные места на островах Большое и Малое 
Хохче, а также на Тегерчир (всего 13 десятин), 
которые являлись никому не назначенными и со-
стояли в казенном ведомстве. Кроме того, ссыла-
ясь на указ Правительствующего Сената от 27 
марта 1773 г. о казаках, служащих при Иртыш-
ской линии, на основании которой велено наде-

1РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 95. Л. 26.
2Там же. Л. 17 об.-19 об.
3Там же. Л. 26 об.
4РГИА. Ф. 1400. Оп. 2. Д. 182. Л. 2-3.
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лить им на каждый мужской пол по 6 десятин 
земель, и отмечая действие данного положения 
среди иркутских казаков, просил об отведении 
на 130 якутских казаков 780 десятин земель1. 

Деятельность областного начальника этим 
не ограничивалась и не заканчивалась. И.С. Мо-
сквин отмечает, что это был «человек добрый и 
хлебосол», который «в управление свое, сколь 
мог, отстаивал область…». На фоне развития 
злоупотреблений сибирского чиновничества в 
начале XIX в. данный автор отмечает, что 
И.Г. Кардашевский во взяточничестве особо не 
был замечен. «Главной слабостью» в управле-
нии считалось то, что он отстаивал своих чи-
новников, несмотря на их «проделки». Однако в 
результате все же приходилось ему «их сменить 
и нарядить над ними следствие» [Москвин, 
1864, с. 200]. 

Управление отдаленным краем не обошлось 
без конфликтных ситуаций с различными уров-
нями сибирской власти, как и наблюдалось в те-
чение первой половины XIX в. И.Г. Кардашев-
ский имел столкновение с вышестоящим иркут-
ским гражданским губернатором Н.И. Трески-
ным. Иркутский губернатор «не возлюбил Кар-
дашевского за то, что он и умный Пономарев 
отвергали его проекты, дельные и полезные для 
Иркутска по местности, но вредные для Якут-
ска, по той же самой причине», – считает упомя-
нутый автор [Там же].

В 1810 г. представители городского населе-
ния просили у высшего начальства «оставить 
навсегда в Якутске начальником» И.Г. Карда-
шевского2. Российское правительство пыталось 
убедить его оставаться в данной должности3. 
Однако 1816 г. для Кардашевского стал послед-
ним в Якутии. При увольнении областного на-
чальника бургомистр, ратманы, якутские купцы 
и мещане выразили ему благодарность за время 
управления областью: «C самого начала управ-
ления вашего высокоблагородия Якутской обла-
стию видели мы в особе вашей попечительнаго 
о благосостоянии нашем начальника, благодете-

ля, миротворца и отца. Более десяти лет счастья 
мы имели быть под достойною протекцией ва-
шею, и жизнь наша протекала во блаженстве! 
Бедные получали от вас пропитание, покров и 
одежду, словом сказать, не было у нас подобно-
го благодетеля… …желаем усерднейше вашему 
высокоблагородию здравия и счастия, от госпо-
да сил, по закону которого направлено течение 
ваше! И приносим вашему высокоблагородию 
за благодетельное начальствование всепокор-
нейшую благодарность, которой чистая душа 
ваша от чувствительных сердец достойна»4.

На пост областного начальника был опреде-
лен М.И. Миницкий, начальник Охотского пор-
та, а до его приезда с 8 июня 1816 г. временно 
управляющим областью был определен советник 
Якутского областного правления А.Н. Ачкасов5.

Причинами увольнения И.Г. Кардашевского 
являлись: 1) проблемы со здоровьем в результа-
те сурового сибирского климата, продолжитель-
ной служебной деятельности и преклонности 
лет; 2) «неполучение никаких наград» за время 
управления областью. Несмотря на то, что пе-
ред увольнением, в 1816 г., ему была вручена 
бронзовая медаль «В память Отечественной   
войны 1812 года» для ношения на владимир-
ской ленте в петлице, особое значение придава-
лось отсутствию повышения в чине. И.Г. Карда-
шевский в звании надворного советника нахо-
дился c самого 1803 г. В 1812 г. Иркутский граж-
данский губернатор в своем отчете, подаваемом 
Министерству полиции, писал о необходимости 
повышения И.Г. Кардашевского в чин коллеж-
ского советника (VI класс). В 1814 г. это отмеча-
ли и в более высших инстанциях: так, генерал-
губернатор Сибири И.Б. Пестель писал в адрес 
Правительствующего Сената. Однако И.Г. Кар-
дашевский так и не получил продвижения по 
чину. Одной из причин считалось то, что его по-
дозревали причастным к делу иркутских питей-
ных сборов откупщика Передовщикова. 5 фев-
раля 1819 г. Государственный Совет объявил о 
невиновности Ивана Кардашевского6.

А.Д. Васильев

1Там же. Л. 3.
2РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 95. Л. 23.
3Российский государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ). Ф. 203. Оп. 1. Д. 600. Л. 4.
4РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 95. Л. 23.
5РГИА. Ф. 1286. Оп. 4 1826. Д. 448. Л. 16 об.-17.
6РГАВМФ. Ф. 203. Оп. 1. Д. 600. Л. 5 об.-6; РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 95. Л. 28-28 об., 43.
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И.Г. Кардашевский «уповал остаток жизни 
провести в спокойствии» и возвратился в 1818 г. 
на свою родину в Полтавскую губернию. В по-
вете Переяславской1, как уже отмечалось, в 
1821 г. его имение состояло лишь из 20-и ревиз-
ских душ. Перед его увольнением генерал-губер-
натор Сибири И.Б. Пестель отмечал в своем 
письме в адрес морского министра И.И. де Тра-
версе, что требуется оформить Кардашевскому 
полное пенсионное обеспечение, т. е. 2000 руб. в 
год по окладу якутского областного начальника, 
но безрезультатно2. Москвин пишет, что из-за бе-
зысходности положения и скудного состояния 
И.Г. Кардашевский просил поддержать его в ма-
териальном плане в виде долга у якутских куп-
цов и чиновников [Москвин, 1864, с. 201].  

После объявления Государственного Совета 
Иван Кардашевский, «собрав последние силы и 
возможности», прибыл в столицу и написал в 
адрес двух бывших сибирских генерал-губерна-
торов просьбу о том, чтобы те ходатайствовали 
о формировании пенсии ему по окладу якутско-
го областного начальника (2000 руб.). Первый 
ответил тем, что Кардашевский не руководил 
областью при нем, а второй отказывался из-за 
того, что он больше не управляет Сибирью3.

В результате в декабре 1821 г. он решился об-
ратиться к самому императору Александру I. В 
это время он проживал в доме Владимирского 
народного училища. Дело было передано Сибир-
скому комитету, где, рассмотрев его просьбу, 
было решено произвести его в чин коллежского 
советника (VI класс) и оформить пенсионное 
обеспечение не по званию надворного советника 
(VII класс), а в соответствии с новым чином, раз-
мер которого соответствовал окладу армейского 
полковника (VI класс). Император поддержал4.

Обсуждение и заключение. Иван Григорье-
вич Кардашевский являлся опытным сибирским 
управленцем, чей опыт был востребован при ор-
ганизации новой формы управления на Северо-
Востоке России. Именно в Якутии он построил 
свою служебную карьеру и именно Якутии по-
святил большую часть своей профессиональной 
деятельности вплоть до ее окончания. Это был 

отличный исполнитель, при котором были реа-
лизованы многие мероприятия общегосудар-
ственного и регионального значения, а также 
управленец, чья деятельность была направлена 
на благополучие населения области, о чем сви-
детельствуют приведенные нами данные.
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A.D. Vasiliev

The First Regional Head of Yakutia I.G. Kardashevsky (1805‒1816)

Yakutia was transformed into a region at the beginning of the XIX century during the Siberian reforms of the first 
governor-general of Siberia I.O. Selifontova and functioned for quite a long time. With the establishment of regional 
government the Yakutsk territory received a new administrative-territorial status: for example, the region was entrusted 
with the authority to draw up contracts with the Yakuts for the efficient transportation of goods to the northeastern 
outskirts of the empire and also the judicial system was improved, etc.

Ivan Grigorievich Kardashevsky played an important role in the establishment of the regional form of government 
in Yakutia, who had considerable experience in serving in Yakut institutions. With the transformation of the Yakut 
management system a new institution of power was tested – the regional chief – the chairman of the regional board and 
the chief for the civilian part in the region. This position was first occupied I.G. Kardashevsky who later served as the 
boss for more than ten years.

The purpose of the article is to review the biography of I.G. Kardashevsky based on newly introduced archival 
sources into scientific circulation.

The historical science today does not have special works on the study of the life and work of the first Yakut regional 
head the organizer of the regional form of government in the North-East of the Russian Empire which makes the chosen 
topic highly relevant. The research is based on the historical and biographical method.

For the first time in historical science the article examines in detail the facts from the biography of Ivan Grigorievich 
Kardashevsky. It covers his origin, property status, career from sub-clerk to the head of the Yakutsk region in which the 
Yakut stage became decisive in moving up the career ladder. The many years of experience of the civil service in Yakut 
institutions the leadership of the Yakutsk district, the diligence and responsibility of an official became in demand in the 
development of the administrative reform of Yakutia (1805) and in the administration of the region in a new position 
– the regional head for more than ten years. Consequently, there was high confidence in the Russian government. It was 
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investigated the main directions of his activities in the post of chief related to the fight against social diseases and natural 
disasters, improving communication along the Okhotsk tract, arranging the Yakut Cossack team, etc. Characteristics of 
the personality of a manager are given in the context of the provincial bureaucracy of Siberia at the beginning of the 
XIX century. The reasons for the dismissal of Ivan Grigorievich Kardashevsky from the position of the head of the 
region are analyzed and his further fate after his resignation is considered.

Keywords: I.G. Kardashevsky, regional chief, biography, management, Yakutsk region, Siberia, Russian Empire


