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«ПОТАНИНСКИЙ КРУЖОК» В СИБИРИ В 1917–1919 гг.: 
ОТ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА К ХОЖДЕНИЮ ВО ВЛАСТЬ 

 
Исследуется деятельность «Потанинского кружка» – неформального объединения интеллигенции в г. Томске вокруг идео-
лога сибирского областничества Г.Н. Потанина в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны. Прослежен переход 
кружка от преимущественно просветительской и пропагандистской работы, характерной для дореволюционного периода, 
к активному участию в политической жизни, к вхождению в структуры антибольшевистской власти. Охарактеризованы 
изменения в составе кружка, результаты его деятельности и причины распада.  
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«Потанинский кружок» – неформальное объеди-

нение представителей сибирской интеллигенции, за-
родившееся в самом начале XX в. в городе Томске 
вокруг известного ученого, общественного деятеля, 
идеолога сибирского областничества Григория Нико-
лаевича Потанина, занимал важное место в социо-
культурном пространстве сибирского региона и его 
общественно-политической жизни. История кружка 
разделяется на два периода – дореволюционный и 
период революции 1917 г. с последовавшей затем 
Гражданской войной. В течение первого периода его 
участники занимались преимущественно просвети-
тельской и пропагандистской деятельностью [1]. Вто-
рой период функционирования «Потанинского круж-
ка» был связан с непосредственным выходом многих 
его участников на арену открытой политической 
борьбы за власть со всеми ее перипетиями, суще-
ственно повлиявшими и на состав кружка, и на фор-
мы и методы его деятельности. К настоящему време-
ни этот период истории кружка не получил пока си-
стемного освещения в исследовательской литературе, 
хотя отдельные аспекты его деятельности рассматри-
вались в биографических работах о Г.Н. Потанине [2, 
3], а также в небольших сообщениях на научных кон-
ференциях [4, 5]. 

Трудности реконструкция истории «Потанинского 
кружка» военно-революционных лет не в последнюю 
очередь обусловлены скудостью источников. По 
справедливому утверждению В.Д. Славнина, «деталь-
ное исследование связей, поступков, устремлений 
Григория Николаевича в последние годы жизни вряд 
ли когда-либо сможет быть полным. Большая часть 
его документов, писем, рукописей этих лет исчезла 
без следа: затерялась при разного рода передачах по-
танинского наследия, была преднамеренно уничтоже-
на или украдена заинтересованными лицами» [6. 
С. 269]. Утрачены были также многие документы 
наиболее активных участников кружка. В частности, 
бесследно пропал дневник А.В. Адрианова, о высокой 
информативности которого можно судить по дошед-
шим до нас нескольким страницам, попавшим в свое 
время в архивно-следственное дело после ареста 
Александра Васильевича томскими чекистами в де-
кабре 1919 г. Тем не менее сохранившиеся докумен-
ты, извлеченные из российских государственных ар-
хивов, материалы периодической печати, а также ис-

точники личного происхождения позволяют восста-
новить, пусть и не в полной мере, состав и особенно-
сти функционирования «Потанинского кружка», оце-
нить содержание и результаты его деятельности в 
военно-революционную эпоху. 

1917 г. стал переломным для «Потанинского 
кружка». Большинство наиболее деятельных участни-
ков, составлявших его ядро в дореволюционные годы, 
практически сразу же включились в динамично раз-
вивавшийся революционный процесс. П.В. Вологод-
ский уже с 4 марта вошел в состав Томского губерн-
ского комиссариата Всероссийского Временного пра-
вительства, а с июля стал старшим председателем 
Омской судебной палаты. А.В. Адрианов и Н.В. Со-
колов вступили в трудовую народно-социалис-
тическую партию, причем А.В. Адрианов стал одним 
из руководителей ее томского отдела. Одновременно 
с весны 1917 г. он занял должность редактора «Си-
бирской жизни». М.Б. Шатилов в конце марта стал 
редактором местного революционного печатного ор-
гана власти «Голос свободы: Известия Томского вре-
менного комитета общественного порядка и безопас-
ности». В мае он был избран товарищем (заместите-
лем) председателя исполкома Томского губернского 
народного собрания, летом назначен на должность 
заместителя Томского губернского комиссара, а в 
конце года избран депутатом российского Учреди-
тельного собрания по списку партии социалистов-
революционеров и Совета крестьянских депутатов 
Алтайской губернии [7. С. 214–215]. В кампании по 
выборам в Учредительное собрание участвовали так-
же Г.Н. Потанин, А.В. Адрианов, Ф.И. Зобнин, Н.В. 
Соколов – в качестве кандидатов от Томской губер-
нии по списку местного отдела трудовой народно-
социалистической партии [8. 20 окт.]. 

Вскоре после свержения самодержавия областни-
ки включились в практическую реализацию своей 
программы автономии Сибири, в подготовку созыва 
Сибирской областной думы. В мае 1917 г. сессия 
Томского губернского народного собрания приняла 
резолюции «Об Областной думе» и «По областному 
самоуправлению» (по докладу М.Б. Шатилова). В ав-
густе 1917 г. Г.Н. Потанин возглавил Сибирский ор-
ганизационный комитет по подготовке областного 
съезда. Из потанинского окружения в состав комитета 
вошли (в качестве двух из трех заместителей предсе-
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дателя) М.Б. Шатилов и Н.Я. Новомбергский. На со-
стоявшемся в октябре 1917 г. I Сибирском областном 
съезде Г.Н. Потанин был избран почетным председа-
телем и вошел в созданный съездом исполнительный 
комитет. 

Между тем обострявшаяся на протяжении 1917 г. 
в России политическая борьба затронула и «Потанин-
ский кружок», породив в нем кризисные явления. С 
одной стороны, участники кружка враждебно отнес-
лись к Октябрьскому вооруженному перевороту в 
Петрограде и приходу большевиков к власти. В то же 
время кружковцы из числа социалистов-
революционеров все больше расходились с либераль-
но настроенными его участниками. В частности, 
М.Б. Шатилов в июне 1917 г. подписал заявление о 
выходе из состава сотрудников редактируемой 
А.В. Адриановым газеты «Сибирская жизнь» из-за ее 
«явно кадетского и злобного ведения» [9. С. 296]. 
Окончательно отторгнутым оказался и «моральный 
анархист» В.И Анучин, разоблачениям неприглядных 
поступков которого посвятил несколько газетных ста-
тей А.В. Адрианов [8. 7, 16 мая, 6 июня]. Для самого 
же идеолога сибирского областничества изначально 
тесными были любые партийные рамки. То же самое, 
пожалуй, можно сказать о некоторых кружковцах, в 
частности о П.В. Вологодском и вышедшем летом 
1917 г. из конституционно-демократической партии 
Н.Я. Новомбергском. 

Несовместимость взглядов Г.Н. Потанина с узко-
партийными интересами эсеров, лишь по тактическим 
соображениям подхвативших лозунги сибирского об-
ластничества, достаточно ярко проявилась на Общеси-
бирском чрезвычайном областном съезде в Томске в 
декабре 1917 г. На этом съезде, отказавшемся признать 
советскую власть и выполнять ее декреты, Г.Н. Пота-
нин был избран председателем Временного Сибирско-
го областного совета – фактически первого областного 
правительства Сибири. Однако большинство его чле-
нов оказались эсерами, выступавшими за создание об-
щесибирской социалистической власти без цензовых 
элементов. Это привело к выходу Г.Н. Потанина в ка-
нун нового, 1918 г., из состава Совета. 

Настороженно потанинцы отнеслись и к преиму-
щественно эсеровской по составу Сибирской област-
ной думе, созданной в соответствии с решением 
Чрезвычайного областного съезда в качестве органа 
законодательной власти в крае. Работа думы должна 
была начаться в январе 1918 г. в Томске. Накануне ее 
открытия состоялось под председательством 
Г.Н. Потанина собрание сибирских областников, на 
котором были намечены кандидатуры в будущий со-
став Временного Сибирского правительства. Среди 
них, в частности, значились П.В. Вологодский, 
В.М. Крутовский, И.И. Серебренников [10]. Однако 
репрессии со стороны утвердившихся к этому време-
ни у власти в Сибири большевиков сорвали открытие 
думы. Удалось лишь провести в конце января неле-
гальное собрание группы депутатов, на котором в 
отсутствие кворума наспех было сформировано Вре-
менное правительство Сибири во главе с эсером 
П.Я. Дербером – по сути своей, нелегитимный орган 
власти, один из многих, рожденных в революционную 

эпоху в России. Члены «Потанинского кружка» не 
приняли участия в этом собрании, а активисты круж-
ка, в частности А.В. Адрианов, в дальнейшем пуб-
лично отказывались признавать его правомочность, 
несмотря на включение в состав правительства не-
скольких областников. Что же касается Г.Н. Потани-
на, то, по его собственным словам, он «с самого нача-
ла образования Сибирской областной думы относился 
к ней отрицательно, так как считал, что она не отра-
жает ни воли, ни настроения населения Сибири, 
включая в свой состав исключительно левые партии, 
которые не выражали действительного настроения 
большинства населения». Григорий Николаевич пола-
гал, что «в Думу должны были войти представители 
всех вообще партий, без каких-нибудь исключений, а 
главная роль должна была принадлежать в ней об-
ластникам» [11. Л. 52]. 

После разгона большевиками в конце января 
1918 г. Сибирской областной думы, ареста несколь-
ких десятков ее членов, закрытия «Сибирской жизни» 
Г.Н. Потанин и его единомышленники утратили воз-
можность легальной публичной деятельности, лиши-
лись своей трибуны – газеты. Произошло расставание, 
таким образом, с последними иллюзиями относитель-
но характера новой власти. С этого времени «Пота-
нинский кружок» на несколько месяцев фактически 
перешел на нелегальное положение, в условиях кото-
рого более-менее активной деятельностью занималось 
лишь ближайшее окружение Григория Николаевича, 
что послужило основанием для следующей его оцен-
ки А.В. Адриановым: «Это – маленький, по числу 
входящих в него лиц, интимный кружок, возникший в 
мрачную пору развития Советской власти» [12. Л. 66]. 

О деятельности «Потанинского кружка» в феврале – 
мае 1918 г. известно немногое, в силу его нелегального 
существования. Члены кружка по-прежнему встреча-
лись между собой, обсуждали различные вопросы теку-
щей политики, продолжали писать статьи, откликаться 
на злободневные внутри- и внешнеполитические вопро-
сы. В частности, по горячим следам после закрытия 
«Сибирской жизни» Г.Н. Потанин подготовил статью 
«Республика толстокожих», в которой назвал «ката-
строфой» приход большевиков к власти и в образной 
форме представил это событие: «Я сидел в своем люби-
мом кресле и читал “Сибирскую жизньˮ. Дверь в каби-
нет приотворилась, и в узкую щель между створками 
просунулись три штыка, затем вошли солдаты, а за ними 
большевик в штатском костюме и сел в мое кресло, как 
в свое собственное. Сейчас же он начал вводить новые 
порядки в моей квартире… Я смущенный ходил по сво-
ему кабинету, мне очень хотелось сказать большевику: 
“Господин хороший, позвольте вам выйти вонˮ. “Нельзя 
не задуматься, – размышлял Г.Н. Потанин, – над вопро-
сом, почему благие цели, к которым стремится передо-
вое человечество, затмевают умы политических деяте-
лей и заставляют их совершать преступления во имя 
благих целейˮ. Однако написанная 24 февраля 1918 г. 
эта антибольшевистская статья смогла увидеть свет 
только летом 1918 г. после свержения в Сибири совет-
ской власти [13].  

Вскоре после высадки на Дальнем Востоке япон-
ских и английских войск, Г.Н. Потанин «по просьбе 
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друзей» выступил с обращением «К населению Сиби-
ри». Появление на востоке края иностранных войск 
требовало, по мнению потанинцев, громкого заявле-
ния о «своем праве на самоопределение», о том, что 
«мы хотим сами быть хозяевами своей страны». 
Назвав высадку иностранных войск «роковым момен-
том», Г.Н. Потанин призывал сибиряков «все свои 
помыслы обратить на защиту областных интересов, 
отбросить на время в сторону политические лозунги, 
которые разъединяют нас, и соединиться исключи-
тельно на почве интересов Сибири» [14]. 

Весной 1918 г. «Потанинский кружок» находился 
в контакте с антибольшевистским вооруженным под-
польем и, по словам А.В. Адрианова, «развивал свою 
деятельность против разрушительной работы больше-
виков, стараясь объединить государственно-
мыслящие элементы общества на деловой платформе, 
чуждой всякой партийности» [12]. В частности, 
А.Н. Гаттенбергер вел переговоры с представителями 
нелегальной томской вооруженной офицерской орга-
низации и членами Сибирской областной думы о 
формировании новой власти, которая должна прийти 
на смену советам [15. Л. 63 об.]. В конце апреля 1918 г. 
Г.Н. Потанин, А.В. Адрианов и А.Н. Гаттенбергер 
встречались с группой генерала В.Е. Флуга, посетив-
шей нелегально Сибирь по специальному заданию 
командующего Добровольческой армией на юге Рос-
сии генерала Л.Г. Корнилова. Эмиссары передали 
Г.Е. Потанину личное письмо Л.Г. Корнилова от 
5 февраля 1918 г., в котором, помимо прочего, гене-
рал просил Григория Николаевича «помочь 
В.Е. Флугу советами, указаниями, своим знанием края 
и тамошних людей» [16]. С В.Е. Флугом была органи-
зована встреча представителей подпольных анти-
большевистских вооруженных организаций Томска, 
имевших связь с «Потанинским кружком», в которой 
участвовали подполковник А.Н. Гришин-Алмазов и 
поручик Б.М. Михайловский [17. Л. 11; 18. С. 91].  

В.Е. Флуг познакомил потанинцев с политической 
программой Л.Г. Корнилова, которая оказалась во 
многом созвучной «Платформе Потанинского кружка 
в городе Томске», составленной А.Н. Гаттенбергером. 
Эта платформа была принята в феврале 1918 г., но 
опубликована только в начале лета 1918 г. в газете 
«Сибирская жизнь» и одновременно размножена в 
виде листовки [19. 5 июня; 20. Л. 68]. Красной нитью 
через все содержание потанинской «Платформы» 
проходил антибольшевизм. Уже в самом ее начале 
заявлялось: «Былое иго татарское ничто в сравнении с 
тем игом, какое угнетает страну в настоящее время. 
Иго «большевизма»… – иго людей, распоряжающих-
ся страной, как самые лютые завоеватели, не может 
быть дольше терпимо. Иго «большевиков» должно 
быть свергнуто». Одну из основных задач новой вла-
сти потанинцы видели в «беспощадном истреблении 
большевизма и спутника его – анархизма не как тео-
ретического учения, а как вредного и опасного ско-
пища жестоких, беспринципных и безнравственных 
людей, губящих Родину и человечество». Отмечалось, 
что новая власть, которая придет на смену большеви-
кам, должна быть внепартийной и временной, до со-
зыва Учредительного собрания [20. Л. 68]. Один из 

членов команды В.Е. Флуга подполковник В.А. Глуха-
рев писал о потанинском окружении, что эта «группа 
«областников» впитала в себя все наиболее мыслящее 
и государственно-настроенное в Томске и может счи-
таться главной базой местной общественной жизни» 
[21. С. 358]. Нетрудно предположить, что обнаружение 
местными чекистами антибольшевистской «Платфор-
мы» и выявление связей потанинцев с вооруженным 
подпольем могли бы обернуться разгромом кружка и 
арестом его участников. 

С первых дней антисоветского переворота в Сиби-
ри в конце весны – летом 1918 г. участники «Пота-
нинского кружка» активно включились в агитацион-
но-пропагандистскую деятельность. Откровенно ан-
тибольшевистская линия, в полном соответствии с 
содержанием их «Платформы», последовательно про-
водилась кружковцами на страницах периодической 
печати и, прежде всего, в восстановленной после по-
чти четырехмесячного перерыва газете «Сибирская 
жизнь», которую продолжил редактировать А.В. Ад-
рианов. 

Одновременно «Потанинский кружок» небез-
успешно пытался оказывать политическое воздей-
ствие на Западно-Сибирский комиссариат (ЗСК) 
Временного Сибирского правительства, оказавшийся 
у власти в первый месяц после переворота. Пота-
нинцы крайне отрицательно относились к членам 
комиссариата, состоявшим в рядах эсеровской пар-
тии, были весьма невысокого мнения об их органи-
заторских способностях. Ставилась под сомнение 
сама легитимность ЗСК, также, как и легитимность 
правительства, избранного в январе 1918 г. в Томске. 
Уже «на другой или на третий день, – по свидетель-
ству А.Н. Гаттенбергера, – состоялась депутация 
Потанинского кружка из трех человек, которая при-
шла в комиссариат и заявила, что они желали бы, 
чтобы управление было не в руках одной партии, а в 
руках всего общества, всего народа» [15]. По насто-
янию потанинцев в состав томского губернского ко-
миссариата удалось ввести участника «Потанинского 
кружка» А.А. Грацианова.  

В одном из первых номеров «Сибирской жизни», 
вышедших после переворота, в редакционной статье, 
написанной, вероятно, самим А.В. Адриановым, была 
поставлена в пику эсерам первоочередная задача об-
ластного Сибирского правительства: «…не цепляясь 
за власть и не делая ее властью партийной, пополнить 
свой состав представителями всех партий, начиная от 
партии к.-д. и кончая с.-д.-меньшевиками. Сейчас не 
время проводить партийную программу. Нужны люди 
дела, люди опыта и знания, представители всех слоев 
населения» [22]. 

Спустя три дня другой участник «Потанинского 
кружка», Ф.К. Зобнин, квалифицировал сформиро-
ванное в конце января 1918 г. Временное Сибирское 
правительство как «созданное наспех, в атмосфере 
подполья, из случайных людей» и теоретически обос-
новывал на страницах «Сибирской жизни» необходи-
мость создания коалиционной власти за счет включе-
ния в ее состав представителей «государственно мыс-
лящих кругов и партий» [23]. Одновременно сам 
Г.Н. Потанин высказал мнение о необходимости 
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«приглашения в состав комиссариата какого-нибудь 
лица, не принадлежащего к социалистическим парти-
ям или, по крайней мере, не принадлежащего к пар-
тии социалистов-революционеров» [24]. На совмест-
ном заседании Томского комитета трудовой народно-
социалистической партии и «Потанинского кружка», 
состоявшемся 5 июня, были выдвинуты кандидатуры 
Н.В. Соколова, М.П. Маркова и А.А. Грацианова для 
вхождения в состав Западно-Сибирского комиссариа-
та [25]. В очередном номере «Сибирской жизни» за 
подписью А. Сумернина появилась статья «К делу!», 
в которой приводился конкретный проект создания 
коалиционной власти [19. 9 июня]. В конечном итоге 
оказавшиеся в Томске руководители ЗСК, по утвер-
ждению А.Н. Гаттенбергера, «видя, что они находятся 
под давлением [Потанинского] кружка, перебрались в 
Новониколаевск, а затем в Омск» [15. Л. 64]. Однако 
давление потанинцев на эсеровский комиссариат по-
сле этого не прекратилось. 15 июня 1918 г. в актовом 
зале Томского университета А.В. Юрьев прочитал 
доклад «Гибель и спасение Сибири», в котором вновь 
ратовал за необходимость создания коалиционной 
власти и объявил о том, что «Потанинский кружок» 
предложил своих кандидатов в будущее коалицион-
ное Сибирское правительство, в числе которых были 
М.Н. Вознесенский, П.В. Вологодский, Е.Е. Колосов, 
А.В. Колчак, А.А. Краковецкий, В.М. Крутовский, 
Мукосеев, Старк, Л.А. Устругов [19. 18 июня]. И хотя 
созданное в конце июня 1918 г. в Омске Временное 
Сибирское правительство (ВСП) возглавил упомяну-
тый в их списке П.В. Вологодский, участники кружка 
были «не вполне довольны» его составом. Это прави-
тельство, разбавленное эсерами, по мнению А.В. Ад-
рианова, не располагало «нужными силами и дарова-
ниями, с одной стороны, и не усвоило себе государ-
ственно-необходимой точки зрения – с другой» [12. 
Л. 65 об.]. Наиболее непримиримую позицию А.В. 
Адрианов занимал по отношению к министру ВСП 
эсеру М.Б. Шатилову, называя его «политически бес-
принципным» и «ничтожным» человеком [26. 
Л. 195 об.]. 

Вполне определенная и последовательная политиче-
ская линия «Потанинского кружка» нашла отражение в 
организованном его участниками 25 июня 1918 г. мно-
голюдном концерте-митинге в помещении Обществен-
ного собрания в Томске, продолжавшемся до двух часов 
ночи. Митинг открыл кратким выступлением сам 
Г.Н. Потанин. В числе 12 ораторов были представители 
всех основных небольшевистских партий – народных 
социалистов, меньшевиков, эсеров, кадетов. Выступили 
также руководители городского самоуправления, гу-
бернского комиссариата, представители биржевого об-
щества, национальных групп, военных формирований, 
представитель от петроградской группы областников 
А.М. Оссендовский. Завершая митинг, его председатель 
профессор С.И. Гессен призвал к избавлению от боль-
шевистского «комиссародержавия», к возрождению и 
укреплению демократического правового государства 
[27]. Этот концерт-митинг явился не только очередным 
эпизодом политического давления «Потанинского 
кружка» на формирующуюся сибирскую власть, но так-
же публичной формой его самопрезентации.  

Летом 1918 г. члены «Потанинского кружка» при-
няли активное участие в деятельности Частных сове-
щаний депутатов Сибирской областной думы нака-
нуне ее созыва в Томске. На первом же заседании 
5 июня 1918 г. Г.Н. Потанин был избран почетным 
председателем этих совещаний, а А.В. Адрианов – 
председателем. 13 июня Г.Н. Потанин вошел в состав 
комиссии по народному образованию, А.В. Адриа-
нов – в комиссию по национальным делам. В качестве 
сотрудников для работы в комиссиях Частных сове-
щаний были приглашены кружковцы А.А. Грацианов, 
Н.Я. Новомбергский, С.И. Гессен. Однако эсеровское 
большинство Частных совещаний 13 июля 1918 г. 
сместило А.В. Адрианова с поста председателя [28. 
С. 22–24, 26, 133].  

Понимая, что в условиях войны реальная власть 
принадлежала военным, потанинцы установили кон-
фиденциальную связь с военным руководством. Так, 
А.В. Адрианов в течение лета 1918 г. неоднократно 
обращался с личными письмами к командующему 
Сибирской армией А.Н. Гришину-Алмазову. Он регу-
лярно переписывался с премьер-министром Времен-
ного Сибирского правительства П.В. Вологодским – в 
недавнем прошлом активным участником «Потанин-
ского кружка». В этих письмах говорилось о «неопре-
деленности и двусмысленности поведения лиц, взяв-
ших в свои руки власть», «на деле систематически 
ведущих партийную, эсеровскую линию». От имени 
«Потанинского кружка» высказывались конкретные 
политические советы, а также предложения по кадро-
вому составу органов общесибирской и местной вла-
сти. Накануне поездки А.М. Оссендовского в Омск 
А.В. Адрианов в письме к П.В. Вологодскому от 
26 июня 1918 г. просил премьер-министра оказать 
этому представителю «Потанинского кружка» «со-
действие в устроении свидания с членами Сибирского 
правительства и в устроении доклада его» [29. С. 64–
65]. Непосредственно сам Г.Н. Потанин в начале 
июля 1918 г. во время своей поездки в Омск и То-
больск встречался с А.Н. Гришиным-Алмазовым и с 
П.В. Вологодским, передав последнему письмо с 
предложением о замене члена томского губернского 
комиссариата эсера Н.В. Ульянова кандидатом пота-
нинцев Л.М. Загибаловым [20. Л. 22; 26. Л. 196]. 

Давление на власть со стороны «Потанинского 
кружка» в последующие месяцы продолжалось, глав-
ным образом, в форме газетных публикаций. Большой 
резонанс, в частности, получила статья А.В. Адриано-
ва «К вопросу об организации власти». В ней крити-
чески оценивался состав эсеровской Сибирской об-
ластной думы, которая «не имеет права ни говорить, 
ни действовать от лица населения Сибири», в очеред-
ной раз отрицалась легитимность келейно избранного 
в конце января в Томске и оказавшегося на Дальнем 
Востоке Временного правительства автономной Си-
бири во главе с эсером П.Я. Дербером. В противовес 
ему А.В. Адрианов высказался в поддержку омского 
Временного Сибирского правительства во главе с 
П.В. Вологодским, укреплению которого мог бы по-
мочь сформированный в Харбине Деловой кабинет 
генерала Д.Л. Хорвата. Здесь же приводился текст 
телеграммы «Потанинского кружка» с приветствием 
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правительству Д.Л. Хорвата [19. 27 авг.], а также за-
явление Г.Н. Потанина, где он решительно отмеже-
вался от дерберовского правительства, которое в це-
лях своей пропаганды среди населения без согласия 
Григория Николаевича «примешивало» его имя. Этим 
публикациям предшествовало получение А.В. Адриа-
новым телеграммы от входившего ранее в «Потанин-
ский кружок» М.О. Курского, подробно информиро-
вавшего потанинцев о позиции Хорвата и его кабине-
та по отношению к Омскому правительству и прави-
тельству П.Я. Дербера [30. Л. 1]. В конце октября 
1918 г. увидело свет коллективное заявление Г.Н. По-
танина, А.В. Адрианова, Н.Я. Новомбергского и 
В.М. Попова «О конфликте Сибирской областной 
думы с Временным Сибирским правительством», ав-
торы которого высказались за уход областной думы с 
политической сцены [31. 26 окт.].  

По мере развития военно-политических событий в 
рядах сибирского областничества явственно обозна-
чились два крыла – правое и левое. На это в начале 
марта 1919 г. обратил внимание иркутский едино-
мышленник Г.Н. Потанина И.И. Серебренников. 
«Правые областники, – писал он, – стоят на точке 
зрения существующего правительства, левые – нахо-
дятся в оппозиции к нему и сильно “эсерствуютˮ. К 
правым областникам И.И. Серебренников причислял 
Г.Н. Потанина, П.В. Вологодского, А.В. Адрианова, 
Н.Н. Козьмина и себя. К левым – В.М. Крутовского и 
Г.Б. Патушинского. По его словам, «благодаря дея-
тельности гг. Курского и Жернавкова, во многих го-
родах Сибири и Дальнего Востока образовались об-
ластнические организации правого типа под наимено-
ванием местных отделов Потанинского союза област-
ников-автономистов» [26. Л. 190]. В то же время 
Г.Н. Потанин не отказывался от контактов с некото-
рыми лидерами сибирских эсеров. Он встречался и 
подолгу беседовал, в частности, с Е.Е. Колосовым и 
И.А. Якушевым [32. С. 16]. 

Глава ВСП П.В. Вологодский прислушивался ко 
многим советам «Потанинского кружка» и достаточно 
оперативно принимал соответствующие решения. 
Так, в 1918 г. были реализованы предложения пота-
нинцев о закрытии томской просоветской профсоюз-
ной газеты «Рабочее знамя», о самороспуске Сибир-
ской областной Думы и др. П.В. Вологодский и неко-
торые другие члены правительства, приезжая в Томск, 
обычно встречались с Г.Н. Потаниным и его ближай-
шим окружением. В частности, с премьер-министром 
такие встречи состоялись трижды (в августе и декабре 
1918 г., в апреле 1919 г.). 

«Потанинский кружок», по словам А.В. Адриано-
ва, «старался проявить свое влияние, в то же время 
сделав для себя обязательным уклонение от всякого 
стремления к власти, от всякого ее домогательства» 
[20. Л. 66]. Однако слова эти относились, разве что, к 
самому их автору и Г.Н. Потанину. Что же касается 
других лиц из потанинского окружения, то не меньше 
десятка их практически с самого начала вошли в раз-
личные органы антибольшевистской власти. Кроме 
упомянутого П.В. Вологодского, возглавившего Вре-
менное Сибирское правительство, в его состав входи-
ли А.А. Грацианов и М.П. Головачев, занимавшие 

соответственно должности товарищей (заместителей) 
министров внутренних и иностранных дел. Н.Я. Но-
вомбергский первоначально стал товарищем мини-
стра туземных дел ВСП, затем – товарищем министра 
внутренних дел в Российском правительстве А.В. Кол-
чака. А.Н. Гаттенбергер в конце августа 1918 г. был 
назначен Томским губернским комиссаром, а в начале 
ноября – управляющим министерством внутренних 
дел Временного Всероссийского правительства. 
Л.М. Загибалов летом 1918 г. служил секретарем 
Томского губернского комиссариата Временного Си-
бирского правительства, а осенью того же года – 
уполномоченным председателя Совета министров на 
Дальнем Востоке. Г.А. Вяткин 15 июля 1918 г. был 
назначен помощником управляющего информацион-
ным бюро ВСП. Ф.К. Зобнин заведовал информаци-
онным отделом управления Томской губернии и од-
новременно редактировал официальный орган печа-
ти – газету «Вестник Томской губернии». М.О. Кур-
ский летом 1918 г. в качестве министра по делам ве-
роисповеданий вошел в состав Делового кабинета 
(правительства) во главе с генералом Хорватом. 

«Хождение во власть», выезд из Томска до и во 
время военно-революционных событий многих 
участников «Потанинского кружка» привели к суще-
ственному сокращению его численности по сравне-
нию с дореволюционным периодом. Пополнение же 
было незначительным. В окружение Г.Н. Потанина в 
этот период вошли В.М. Попов, С.Ф. Петров, профес-
сора Томского университета философ С.И. Гессен и 
юрист И.И. Аносов, присяжный поверенный 
А.В. Юрьев, журналист А. Сумернин, а также некото-
рые депутаты-областники, приехавшие в Томск из 
других городов Сибири для участия в работе Сибир-
ской областной думы летом-осенью 1918 г. Примыкал 
к кружку оказавшийся в Томске и позиционировав-
ший себя в качестве представителя петроградской 
группы областников А.М. Оссендовский.  

После государственного переворота в Омске 
18 ноября 1918 г. и установления колчаковской дикта-
туры влияние «Потанинского кружка» на политические 
события в Сибири сократилось. Утвердившаяся у вла-
сти военщина в значительной своей массе была чужда 
либерально-демократическим воззрениям. Тем не ме-
нее редактируемая А.В. Адриановым газета «Сибир-
ская жизнь» по-прежнему активно участвовала в фор-
мировании общественного мнения, акцентируя внима-
ние на главной цели – борьбе с большевизмом. Имев-
шиеся разногласия между потанинцами и колчаков-
ским режимом, как правило, не выносились на газет-
ные полосы, чтобы не подрывать престиж власти и не 
ослаблять единый фронт борьбы с большевизмом. По-
прежнему в «Потанинском кружке» продолжали об-
суждаться и вопросы, связанные с областничеством. В 
частности, они были в центре внимания на собрании 
кружка с участием находившегося в мае 1919 г. в Том-
ске с четырехдневным визитом профессора русского 
языка и литературы Ливерпульского университета 
Б.И. Перса, совершавшего поездку по Сибири по пору-
чению британского правительства [33. 11 мая].  

Будучи сторонниками твердой антибольшевист-
ской власти, участники кружка, тем не менее, крити-
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чески относились к крайностям колчаковского режи-
ма, пытались воздействовать на своих единомышлен-
ников, входивших в омские властные структуры, вы-
ступали против отдельных необоснованных, по их 
мнению, арестов и приговоров. В частности, 4 февра-
ля 1919 г. А.В. Адрианов обращался к премьер-
министру Временного Российского правительства 
П.В. Вологодскому от имени Г.Н. Потанина, чрезвы-
чайно встревоженного арестом в Горном Алтае ху-
дожника Г.И. Гуркина [34. Л. 5]. 30 июля 1919 г. 
Г.Н. Потанин подписал письмо П.В. Вологодскому с 
просьбой об облегчении участи своего хорошего зна-
комого бывшего учителя городского училища 
И.Г. Киселева, арестованного якобы за содействие 
большевикам. Г.Н. Потанин полагал, что этот арест 
являлся недоразумением [35. Л. 258–259]. 20 марта 
1919 г. Григорий Николаевич направил непосред-
ственно адмиралу А.В. Колчаку телеграмму с прось-
бой сохранить жизнь приговоренным к высшей мере 
наказания 18 подпольщикам – участникам антиправи-
тельственного выступления в Томске [36. С. 237]. В 
конфиденциальном письме П.В. Вологодскому от 
2 июня 1919 г. А.В. Адрианов протестовал против 
цензуры со стороны военщины, а также просил пре-
мьер-министра принять меры против бесчинств экс-
педиционного отряда под командованием «вора-
офицера» В.А. Сурова, направленного на подавление 
повстанческо-партизанского движения в уездах Том-
ской губернии [26. Л. 9]. 

Однако в условиях колчаковской диктатуры обра-
щения и просьбы Г.Н. Потанина и А.В. Адрианова 
зачастую повисали в воздухе либо встречали отказ. 
Причем в двусмысленное положение попадали порой 
сами участники «Потанинского кружка», оказавшиеся 
у власти. Так, управляющий министерством внутрен-
них дел А.Н. Гаттенбергер, спустя несколько дней 
после доставленной Верховному правителю потанин-
ской телеграммы, получил телеграмму от управляю-
щего Томской губернией поручика Михайловского 
совершенно иного содержания. В ней говорилось: 
«Группа лиц [с] участием Шатилова просила Потани-
на ходатайствовать [о] помиловании осужденных во-
енно-полевым [судом]. Удовлетворение ходатайства 
за исключением Герасимовой [в] интересах дела 
борьбы [с] большевиками нежелательно» [37. Л. 56]. 
Не удалось выяснить, какую позицию занял в этой 
ситуации А.Н. Гаттенбергер, однако известен резуль-
тат. А.В. Колчак проигнорировал просьбу Г.Н. Пота-
нина о смягчении приговора повстанцам и все они, за 
исключением Т.И. Герасимовой, были казнены. 

Усиление военно-террористического режима при-
вело к выходу из структур власти некоторых членов 
«Потанинского кружка». В конце февраля 1919 г. 
уволился с должности товарища (заместителя) мини-
стра внутренних дел Российского правительства 
Н.Я. Новомбергский. В конце апреля подал в отставку 
управляющий министерством внутренних дел 
А.Н. Гаттенбергер. В июне оставил пост товарища 
министра внутренних дел А.А. Грацианов. В июле 
ушел с должности заведующего информационным 
отделом управления Томской губернии и редактора 
«Вестника Томской губернии» Ф.К. Зобнин, будучи 

не согласен с «резким проявлением полицейского 
режима». Дольше всех, до ноября 1919 г., оставался 
на высоком посту премьер-министр Российского пра-
вительства П.В. Вологодский. Двое участников круж-
ка, оставив свои посты в омских министерствах и 
вернувшись в Томск, заняли здесь выборные должно-
сти городского головы (А.А. Грацианов) и председа-
теля Томского губернского комитета помощи армии 
(А.Н. Гаттенбергер).  

Уменьшение влияния «Потанинского кружка» в 
1919 г. не в последнюю очередь было связано с ухуд-
шением здоровья Григория Николаевича. После ме-
сячного лечения в госпитальной клинике он поселил-
ся с 11 июля 1919 г. в доме А.Н. Гаттенбергера. Здесь 
ему были предоставлены комната, питание и необхо-
димый уход [33. 15 июля]. Руководящие функции в 
кружке окончательно перешли к его ближайшему 
другу и единомышленнику А.В. Адрианову, которому 
впоследствии некоторые авторы стали приписывать 
роль некоего «потанинского кукловода», который 
якобы от имени Г.Н. Потанина публиковал без его 
ведома статьи, в том числе обнародованное в августе 
1919 г. воззвание о «большевистских бандах», «озве-
ревших, озлобленных, беспощадных, в крови и огне» 
ворвавшихся в Сибирь [38]. Одним из главных осно-
ваний для такого вывода послужило сомнительное 
«свидетельство» большевистского функционера 
В.Д. Вегмана, который якобы «в 1918–1919 гг. сидел в 
томской тюрьме и имел связь с волей» [3. С. 229–230]. 
Между тем В.Д. Вегман еще в октябре 1918 г. был 
вывезен белыми в качестве заложника из томской 
тюрьмы в Екатеринбург и вернулся в Томск только в 
1920 г., поэтому о происходивших здесь годом ранее 
событиях мог судить лишь понаслышке1. 

Однако главное даже не в подобных нестыковках. 
Достаточно сопоставить публикации 1919 г. за подпи-
сью Г.Н. Потанина с его статьями периода 1917–
1918 гг., чтобы убедиться в неизменных принципиаль-
ных оценках сущности, опасности и неприемлемости 
большевизма со стороны идеолога сибирского област-
ничества. Еще в июле 1917 г. Григорий Николаевич 
сравнил внутреннюю организацию партии большеви-
ков с «погромными шайками» во главе с атаманами и 
прозорливо высказал опасение, что «большевики свою 
схему отношения центра партии к ее периферии пере-
несут и на устройство государства» [40]. Он считал 
приход большевиков к власти «катастрофой» [13], их 
действия «гибельными для России и Сибири» [41], 
желал «поражения большевиков, потому что они про-
тивники областничества», «относился всегда к боль-
шевикам, как к узурпаторам» [42]. В июле 1918 г. во 
время своей поездки в Омск и Тобольск Г.Н. Потанин 
в ответ на приветствие командующего антисоветским 
фронтом в районе Тюмени – Тобольска полковника 
Киселева заверял: «Всей душой я с вами в бою за род-
ную Сибирь и крестьянский очаг. Старательно слежу 
за успехами благородной Сибирской армии». Тогда же 
он участвовал в похоронах погибших в бою с красно-
гвардейцами офицеров, низко поклонившись и возло-
жив на их гробы живые цветы [43]. 

В публикациях колчаковского периода и Г.Н. По-
танин, и его ближайшие друзья и единомышленники, 
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составлявшие основу кружка, были солидарны в 
принципиальных оценках большевизма и необходи-
мости от его избавления. Иначе говоря, тексты того 
времени за подписью Григория Николаевича в полной 
мере соответствовали букве и духу упоминавшейся 
«Платформы Потанинского кружка», составленной 
при его участии весной 1918 г., где большевики срав-
нивались с «самыми лютыми завоевателями», «иго» 
которых должно быть свергнуто. Авторы «Платфор-
мы» обращались с призывом к гражданам исполнить 
свой гражданский долг, поскольку «Родина в опасно-
сти!» [20. Л. 68]. Августовское воззвание 1919 г. за 
подписью Г.Н. Потанина в этом смысле переклика-
лось с «Платформой Потанинского кружка». Оно 
начиналось словами «Граждане! Банды большевист-
ские у ворот» (сравним с написанным годом ранее у 
Г.Н. Потанина: «погромные шайки» большевиков). В 
воззвании также с большой тревогой говорилось, что 
«опасность великая, смертельная грозит стране, 
нашим семьям, нашему государству!» и содержался 
призыв «идти в ряды защитников родины» [38].  

В свете сказанного, на наш взгляд, нет смысла ве-
сти поиск, вслед за коммунистическими идеологами и 
публицистами 1920-х гг., каких бы то ни было пота-
нинских «кукловодов». Точно так же следует оставить 
в прошлом политически ангажированные суждения и 
оценки, касавшиеся общественно-политической дея-
тельности Г.Н. Потанина и его окружения, содержа-
щиеся в публикациях советских историков, где бездо-
казательно утверждалось, будто бы Г.Н. Потанин 
«ненавидел русский народ» и Россию; «метал громы и 
молнии против сибирского крестьянства, отказывав-
шегося идти в колчаковскую армию»; якобы сибир-
ские областники во главе с Г.Н. Потаниным «полно-
стью поддерживали» идею военно-монархической 
контрреволюции, а Г.Н. Потанин по своей природе 
был «взбесившимся контрреволюционным мелким 
буржуа», оказавшимся «на самом правом фланге вме-
сте с монархистами» [2. С. 142, 149, 151–152].  

В отличие от дореволюционного периода, дея-
тельность «Потанинского кружка» в 1917–1919 гг. 
оказалась связанной прежде всего с политической 

борьбой. Революция 1917 г., переросшая в Граждан-
скую войну, заставила передовую сибирскую интел-
лигенцию в лице Г.Н. Потанина и его окружения сде-
лать свой выбор, в результате которого большинство 
участников «Потанинского кружка» вместе с самим 
патриархом сибирского областничества предсказуемо 
оказались в стане противников большевизма. При 
этом и кружок в целом, и его отдельные участники 
внесли существенный вклад как в формирование ан-
тисоветских органов власти, так и в идеологическое 
обеспечение их последовательной борьбы с больше-
визмом. Количественно уменьшившийся в военно-
революционную эпоху «Потанинский кружок» про-
должал сохранять свой неформальный статус. В этот 
период он превратился, по сути, в своеобразную об-
щественно-политическую группу, участвовавшую в 
борьбе за власть, причем едва ли не самую активную 
и влиятельную на территории Сибири, сопоставимую 
в подобном качестве с региональными организациями 
некоторых политических партий. Попутно заметим, 
что используя идейно-политические формы и методы 
борьбы, занимая различные должности в структурах 
власти, практически никто из участников кружка не 
сражался против большевиков с оружием в руках и не 
запятнал себя кровью противника.  

Крушение колчаковщины, обострившаяся в по-
следние месяцы 1919 г. болезнь и последовавшая ле-
том 1920 г. смерть Г.Н. Потанина предопределили 
распад кружка. Почти сразу же после восстановления 
в Томске советской власти, в конце декабря 1919 г. 
был арестован и вскоре казнен А.В. Адрианов. Ре-
прессиям впоследствии подверглись М.Б. Шатилов, 
Г.А. Вяткин (оба расстреляны), А.А. Грацианов, 
Н.Я. Новомбергский, Ф.К. Зобнин, Вс.М. Крутовский. 
В вынужденной эмиграции оказались П.В. Вологод-
ский, А.Н. Гаттенбергер, М.П. Головачев, Л.М. Заги-
балов, Г.Д. Гребенщиков. Многих других потанинцев 
разметало по российским городам и весям. В конеч-
ном счете исчезновение функционировавшего почти 
два десятилетия «Потанинского кружка» существенно 
обеднило общественно-политическую и культурную 
жизнь не только Томска, но и всей Сибири. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 
1 Как справедливо отмечает исследователь С.Г. Петров, «по лекалам» заданного В.Д. Вегманом «официального дискурса» в советский пе-
риод осмысливалась также биография известного сибирского просветителя П.И. Макушина [39. С. 74]. 
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During the first two decades of the twentieth century, an important role in the social and political life in Siberia belonged to 
“Potanin’s Circle”—an informal group of Siberian intellectuals in Tomsk who gathered around Grigory Potanin, a famous scientist 
and a mastermind of the Siberian regionalism (oblastnichestvo) movement. The history of “Potanin’s Circle” can be divided into two 
periods: the pre-revolutionary perio, and the period of the Revolution of 1917 and the Civil War. By now, only a few aspects of the 
Circle’s work during the Revolution and the Civil War have been covered in the historical literature. In this article, devoted to the 
second period of the history of the circle, the author presents the results of the system analysis of the Circle’s work. The analysis was 
performed with the use of prosopographic method together with the traditional methods of historical research. The research is based 
on the archival records, periodicals, personal documents. The research showed that Potanin and his associates joined the revolution-
ary process immediately after the czar’s demise. Unlike in the pre-revolutionary period when the members of “Potanin’s Circle” were 
mostly involved into educational activities and propaganda, after the Revolution, the members of the Circle focused primarily on 
political issues. In 1917, they concentrated on the practical implementation of their program of Siberian autonomy and on the prepa-
ration of the convocation of the Siberian Regional Duma. The Bolsheviks’ seizure of power at the end of 1917 made “Potanin’s Cir-
cle” lose some of its members and use illegal methods, including building relations with the anti-Soviet armed underground. The 
counter-revolutionary revolt in Siberia at the end of spring and in the summer of 1918 increased the activity of the Circle. Many of its 
members held important positions in the anti-Soviet regulatory and administrative authorities. The Circle’s social and propaganda 
activities at that time were mostly focused on creating the ideological background for the anti-Bolshevik campaign. They used 
Sibirskaya Zhizn’ [Siberian Life], a newspaper edited by A.V. Adrianov, as the main channel for airing their ideas. The author proves 
that, as it was before the Revolution, during the Revolution and the Civil War, “Potanin’s Circle” preserved such features as an in-
formal character; a stable and active core consisting of Potanin’s closest friends and associates; and spreading of its influence far 
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beyond Tomsk. At the same time, in 1917–1919, “Potanin’s Circle” became an active and influential social and political group that 
took part in the power contest. In this regard, the Circle can be compared to regional branches of some political parties. The collapse 
of Kolchak’s regime and Potanin’s serious illness and death led to the dissolution of “Potanin’s Circle”, which impoverished the 
social, political, and cultural life not only in Tomsk but in the entire Siberia. 
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