
  
 

    
  

ИЗ ИСТОРИИ «МАЙОРСКИХ» КАНЦЕЛЯРИЙ. ТОМСК

 

  

Сибирь начала XVIII века... Огромная, малонаселенная и плохо управляемая
территория России. Государство в лице руководителей Сибирского приказа,
ведавшего этими землями, не вмешивалось в дела территорий, поэтому на местах
царили казнокрадство, лихоимство и волокита. Государь Петр Алексеевич был
очень этим недоволен и принялся наводить порядок в Сибири «железной» рукой.

В 1708 году в результате административной реформы была образована Сибирская губерния с
центром в Тобольске (ныне – Тюменская область). В губернию входили 30 уездов, в том числе
и Томский. В то время сибирским губернатором и одновременно начальником Сибирского
приказа был князь Матвей Петрович Гагарин. Концентрация власти в его руках и размах
коррупции в среде местных чиновников достигли своего апогея к 1712 году. Сообщения о
злоупотреблениях сибирского губернатора неоднократно поступали государю, и тот поручил
провести расследование князю В. В. Долгорукову. Однако следствие не дало результатов,
ходили слухи, что Гагарин откупился взяткой.
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  Проведение второго следствия по делу сибирского губернатора было доверено «майорской»
следственной канцелярии гвардии майора Ивана Ильича Дмитриева-Мамонова, учрежденной
в числе других 9 декабря 1717 года. В 1718 году асессором канцелярии был назначен гвардии
капитан-поручик Авраам Григорьевич Шамордин, а в январе 1719 года к работе был
привлечен опытный и проверенный офицер, гвардии майор Иван Михайлович Лихарев. В
специальном Указе Петра I Лихареву значилось: «Ехать тебе в Сибирь и там розыскать о
худых поступках бывшего губернатора Гагарина, о всем... подлинно, не маня никому, ниже
посягая на кого, но как доброму и честному афицеру надлежит».

Фактически поводом для начала расследования послужило обращение в 1717 году к царю
фискала А. Я. Нестерова, который сообщил о злоупотреблениях губернатора в торговле с
Китаем и огромной недоимке по сбору налогов в Сибирской губернии в 520 783 рубля.
11 января 1719 года князь Гагарин был освобожден от должности губернатора и вскоре
арестован. В Москве им занимался Дмитриев-Мамонов, в Сибири работали Шамордин и
Лихарев.

В процессе экспедиции И. М. Лихаревым и его помощниками были проведены масштабные
следственные действия, опрошено более сотни свидетелей, собраны доказательства, полностью
изобличавшие М. П. Гагарина в злоупотреблениях и взяточничестве. Всего было доказано 35
эпизодов получения взяток, казнокрадства и злоупотребления должностными полномочиями.
Экспедиция напряженно работала до октября 1720 года. 11 марта 1721 года Петр I,
ознакомившись с докладом И. И. Дмитриева-Мамонова об итогах расследования,
распорядился предать М. П. Гагарина суду Правительствующего Сената. Суд оказался скорым,
и уже 14 марта Сенат приговорил князя Матвея Петровича Гагарина к смертной казни.

Петр был доволен результатами работы своих следователей и 21 октября 1721 года произвел
Лихарева в бригадиры. Получив новый чин, тот стал руководить канцелярией совместно с
Дмитриевым-Мамоновым до тех пор, пока в 1722 году Иван Ильич не отправился с войском в
Персидский поход.

Томск... Старинный русский город-крепость на востоке Западной Сибири, основанный в
1604 году. Отсюда уходили отряды казаков на завоевание новых земель, отсюда направлялись
и дипломатические миссии в Китай и Монголию. В этом городе тоже работала следственная
канцелярия Дмитриева-Мамонова.

Интерес следователей к Томску был связан не только с делом М. П. Гагарина, но и с делом его
подчиненного – коменданта города Р. А. Траханиотова. В этой должности Роман
Александрович пробыл всего два года – до февраля 1715-го, но развернулся по полной.
Получив назначение благодаря родственным связям с женой Гагарина, Траханиотов посчитал
Томск своей вотчиной. Его отличали непомерное взяточничество и необузданное
вымогательство.
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  Инициативу в разоблачении Траханиотова проявил фискал Афанасий Фильшин, поддержал
обвинение и Иван Качанов, надзиравший в свое время за «корчемным делом» в Томском
уезде. В июне 1719 года Траханиотов был впервые допрошен в «майорской» канцелярии
И. И. Дмитриева-Мамонова. Допросам были подвергнуты и холопы Траханиотова; были
обнаружены челобитные, упоминавшие о его злоупотреблениях.

Допросы потерпевших проходили непосредственно в Томске, их проводили гвардии сержант
Чеботарев и подьячий Василий Правдин, командированные следственной канцелярией в
период с 1719 по 1722 год в сибирские города. Работали они предположительно в воеводском
доме или съезжей избе, так как на тот момент специального здания для следователей в Томске
не было.

В конце 1722 года материал, изобличавший Р. А. Траханиотова, был обобщен в Следственной
канцелярии в форме особой таблицы с пятью графами: «Взятков от разных дел», «По
доношению фискала Филшина», «По доношению Ивана Качанова», «По повинным
Траханиотова человека Михайлова» и «[По повинным] Траханиотова». Всего было доказано
40 эпизодов получения взяток, а также эпизод с присвоением части жалованья
военнослужащих томского гарнизона. Еще 23 эпизода бывший комендант признал частично,
взявшись оспаривать суммы незаконно полученных и присвоенных денег. Наконец, 21 эпизод
Роман Александрович отказался признать вовсе. Тем не менее, впоследствии в приговоре
было указано, что «Траханиотов... быв в Томску камендантом, чинил народу обиду и
разорение, устращивая пытками, бил и мучил, держав под караулом в холодных избах
окованных... и брал нападками своими великие взятки».

24 сентября 1723 года Роман Александрович был приговорен Нижним воинским судом к
смертной казни через повешение с полной конфискацией имущества, однако приведения
приговора в исполнение не дождался. Как доложил И. И. Дмитриеву-Мамонову гвардии
капитан Шамордин, «сентября 28 дня [1723 года] в 10-м часу пополудни оной Траханиотов
под караулом умре... скоропостижно». Однако это был еще не финал истории. Ознакомившись
с материалами дела Траханиотова, Петр I повелел эксгумировать его останки и «в Москве в
пристойном месте повесить»...

Сотрудники следственного управления СК России по Томской области свято чтят память
первых русских следователей – Ивана Ильича Дмитриева-Мамонова и Ивана Михайловича
Лихарева – и создателя русского независимого следствия – Петра I. Тому свидетельство –
памятная табличка, установленная на фасаде здания следственного управления, и слова
руководителя томских следователей, Андрея Щукина: «Выдающемуся реформатору Петру
Первому удалось немыслимое – повернуть ход истории и поставить нашу страну в один ряд с
европейскими государствами, а его нововведения стали прочным фундаментом для
современной России. Работа «майорской» канцелярии Дмитриева-Мамонова в Сибири –
пример честного и неподкупного следствия, наказ для офицеров Следственного комитета
России. Мемориальная табличка увековечит память об исторических событиях той эпохи и
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  станет свидетельством преемственности поколений».

 Подготовлено СУ СК России по Томской области

Изображения

      

 

11 Января 2023
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