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Волков В.Г.
г. Томск

ПРЕДКИ И РОДСТВЕННОЕ ОКРУЖЕНИЕ Г.Н. ПОТАНИНА

В статье представлены новые данные о предках и ближайших 
родственниках Г.Н. Потанина. Многие из числа упомянутых 

родственников Г.Н. Потанина были личностями незаурядными и оставили 
свой след в истории и культуре Сибири.

Предки Г.Н. Потанина появились в Сибири ещё в начале XVII в. и, таким 
образом, Г.Н. Потанин является коренным сибиряком. Несомненно влияние 
на формирование личности Г.Н. Потанина как учёного и исследователя его 
ближайших родственников: отца Н.И. Потанина, дяди Д.И. Потанина, мужа 
тётки Ф.К. Зибберштейна.

Основателем рода Потаниных был тарский пеший казак Потанка (Потап) 
Андреев сын Хромой, служивший в 1635-1642 гг. под началом известного 
атамана Власа Калашникова (РГАДА. Ф. 214. On. 1. Кн. 77: л. 200 об.; 
Кн. 107: л. 290; Кн. 140: л. 239). Его сыновья служили в Таре: Ганка 
(Гаврило) -  в казаках литовского списка, Петрушка в стрельцах, Ивашка -  в 
стрельцах и Гришка -  в пеших казаках (Кн. 107: л. 293; Кн. 261: лл. 277 об., 
279; Кн. 290: л. 184 об.; Кн. 298: лл. 268, 370; Кн. 311: л. 282 об.; Кн. 341: 
л. 354; Кн. 475: л. 422; Кн. 549: лл. 377, 393, 395, 398 об.; Кн. 591: лл. 350 об., 
352 об., 354 об.; Кн. 224: лл. 20 об., 22 об., 25; Кн. 610: лл. 17 об., 21 об.; Кн. 
722: лл. 99 об., 104 об., 105 об., 107 об., 145, 147 об., 149 об., 150; Кн. 909: 
лл. 71, 75; Кн. 1135: лл. 51 об., 56 об., 58) (См. схему 1).

Каждый из сыновей Потанки Андреева оставил многочисленное потомство. 
Григорий Николаевич Потанин происходит от Петра Потанина. Сын Петра 
Иван упоминается в дозорной книге Тарского уезда 1701 г. среди стрельцов 
и пеших казаков, живущих в городе: «Ивашко Петров сын Потанин сказался 
родом он Ивашко тарского города стрелецкой сын у него сын Андрюшка 
году ...» (РГАДА. Ф. 214. On. 1. Кн. 1182: лл. 78 об.-79). 11 января 1730 г. 
пеший казак Андрей Потанин венчался в Преображенской церкви Татмыцкой 
слободы с Дарьей Петровной Епанчинцевой (ГАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 1: 
л. 127).

Андрей Потанин оставил четырёх сыновей: Евдокима (1734-1801), 
Ивана (р. 1735), Алексея (1736-1792) и Петра (р. 1743). Евдоким был 
казаком в Пресновской крепости, участвовал в подавлении восстания 
Емельяна Пугачёва. Иван служил в Кабаньей крепости, Алексей в форпосте
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Чернорецком, а Пётр солдатом Семипалатинского батальона (РГВИА. 
Ф. 489. On. 1. Д. 3061: лл. 283 об.-284; ГАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 15: л. 126).

Второй сын Иван был прадедом Григория Николаевича. Иван Андреевич 
Потанин имел четырёх сыновей: Якова, Илью, Фёдора и Александра (РГВИА. 
Ф. 489. On. 1. Д. 3061: лл. 298 об.-299; Кн. 3064: лл. 266 об.-267). Дед 
Г.Н. Потанина -  Илья Иванович был личностью незаурядной, дослужился 
сначала до звания капрала, а потом сотника. Сначала служил в Кабаньей 
крепости, а затем был переведён в редут Островной. Г.Н. Потанин в своих 
«Воспоминаниях» ошибочно назвал его Илья Андреевич (Потанин, 1983. 
Т. 6: 23).

От брака с дочерью отставного канонира Степанидой Степановной 
Крюковой Илья Иванович оставил детей: Игнатия (р. 1785), Меланью
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(р. 1789), Андрея (р. 1789), Дмитрия (р. 1796) и Николая (р. 1803) (РГВИА. 
Ф. 489. Он. 1. Д. 3061: лл. 302 об,- 303).

Биография отца Григория Николаевича заслуживает отдельного 
исследования. Николай Ильич Потанин в службу вступил в январе 1816 г. 
казаком во 2-й казачий полк Сибирского Казачьего Войска; в июне 1821 г 
получил чин урядника 4-го класса, в 1822 -  чин прапорщика, в 1828 -  чин 
хорунжего. С 6 сентября 1629 г. по 24 июля 1830 г. был командирован с линии 
при 2-х урядниках и 12 казаках для препровождения посольства кокандского 
хана, возвращавшегося из Петербурга в Коканд, до Кокандского ханства. 
Н.И. Потанин посетил Чимкент, Ташкент, Ходжент и Коканд, произвёл при 
этом подробную топографическую съёмку и составил интересное описание 
пути и столицы ханства. В своём дневнике он тщательно фиксировал 
пройденный путь, наиболее приметные природные объекты, приводил 
сведения о Кокандском ханстве (границы, климат, занятия жителей, 
состояние вооружённых сил, судопроизводство, финансы, меры веса и 
т.п.). Впоследствии маршрут Н.И. Потанина и собранные им сведения 
использовались при составлении планов продвижения русских войск в 
Казахстан и Среднюю Азию. Составленные молодым офицером «Записки 
о Кокандском ханстве» привлекли внимание учёных и читающей публики и 
неоднократно переиздавались.

Путешествие Н.И Потанина получило высокую оценку учёных-географов. 
Им были собраны ценные и точные сведения о Кокандском ханстве. Кроме 
того, Н.И. Потанин первым из европейцев установил, что река Чу не вытекает 
из озера Иссык-Куль, и, тем самым, уточнил картографические данные по 
Средней Азии и Казахстану.

За выполнение возложенного на Н.И. Потанина поручения и за составление 
подробной маршрутной карты с этнографо-географическим описанием 
местности 8 марта 1831 г. он был Всемилостивейше награждён чином 
сотника, а перед этим -  30 января 1831 г. -  получил чин зауряд сотника.

29 октября 1831 г. по 1 мая 1832 г. Н.И. Потанин вновь был командирован 
с линии с командой казаков для сопровождения кокандского посольства. 
В пути, оставив посольство, был направлен на усмирение бунта Саржана 
Касымова. За мужество и расторопность, оказанные им при отражении 
напавшего на отряд султана Саржана Касымова, награждён чином есаула. 
В 1833 г. определён отрядным начальником Баян Аульского округа.

29 апреля 1834 г. Николай Ильич вступил в брак с дочерью штабс- 
капитана артиллерии Варварой Филипповной Труниной. Поручителями при 
бракосочетании были: уволенный от службы майор Иван Аксёнович Камаев 
и Линейного Сибирского батальона N.7 поручик Николай Васильевич 
Костюрин.
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По неизвестной причине, возможно за столкновение с войсковым 
начальником, Николай Ильич попал под следствие и был разжалован 
в рядовые казаки. После разжалования жил в станице Пресновской в 
собственном доме с сестрой Меланьей, женой казачьего фельдшера. Около 
1842 г. был приглашён на службу в дом полковника Эллизена. С 1854 
по 1857 гг. служил на золотых приисках тюменской купчихи 2-й гильдии 
Греховой. От уполномоченного по делам этой купчихи, омского купца 2-й 
гильдии Ивана Перфильева, получил весьма лестную характеристику. Умер 
около 1860 г. (ГАОО. Ф. 67. On. 1. Д. 245: лл. 18 об.-19; ГАОО. Ф. 16. Оп. 
2. Д. 76: лл. 24 об,- 25, 254 об. -  255, 353 об.; ГАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 96: лл. 
840, 841; ГАИО. Ф. 779. Д. 34: лл. 4-4 об.; Записки..., 1916. Т. 38: 209-236; 
Катанаев, 1916. Т. 38: 194; Обзор..., 1855: 42-43; Валиханов, 1964. Т. 3: 570- 
571; Марков, 1973: 225-227).

Дядя Г.Н. Потанина -  Дмитрий Ильич, также был личностью 
неординарной. По крайней мере, его брак с сестрой известного томского 
золотопромышленника Философа Горохова -  Павлой Александровной о 
многом говорит. Дмитрий Ильич был в числе первых выпускников училища 
Сибирского Линейного Казачьего Войска. В 1840 г. в чине ясаула был 
полковым командиром в станице Семиярской (РГВИА. Ф. 489. On. 1. Кн. 3064: 
лл. 251 об.-252.). Некоторое время Г.Н. Потанин находился на воспитании у 
дяди, но к несчастью, Дмитрий Ильич рано умер. Вдова Дмитрия Ильича 
в 1842 г. вторым браком вышла замуж за бывшего семипалатинского 
городничего и будущего золотопромышленника барона Альберта Фёдоровича 
фон Гильзена (ГАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 76: лл. 1155 об.-1156). Точное имя 
барона Карл Альберт Юлиус фон Мейершедт-Гиллесем (Genealogisches..., 
1941: 114-115). Именно к нему на Онуфриевский прииск в Мариинской тайге 
направился Григорий Николаевич в надежде получить место служащего и 
заработать, таким образом, средства на дорогу до Петербурга (Адрианов, 
2002: 336; Потанин, 1983. Т. 6: 99).

Старший брат Николая и Дмитрия -  Игнатий Ильич Потанин, не 
столь отличился, как младшие братья, но всё же дослужился до чина 
пятидесятника. Проживал он в редуте Островном. Известны письма внука 
Игнатия Ильича -  Михаила Фёдоровича Потанина к Григорию Николаевичу. 
М.Ф. Потанин обращался к нему «любезный дядя Григорий Николаевич» или 
«любезнейший дядюшка». В этих же письмах Михаил Федорович сообщил 
сведения о своих ближайших родственниках (ККМ ОФ 7928/1315-891. 
№885; Архив Г.Н. Потанина: л. 635, 636).

Мелания Ильинична первым браком была за поручиком Егором 
Алексеевичем Тихоновым, вторым -  за фельдшером Кириллом Корниловичем 
Периным. Дочь от первого брака Елизавета Егоровна была замужем за
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штаб-лекарем Степаном Тимофеевичем Чучкиным, дочь от второго брака 
Прасковья Кирилловна за поручиком Ваныкиным. В своих воспоминаниях 
Григорий Николаевич упоминает это семейство и особенно Прасковью 
Кирилловну, которая, по его словам, заменила ему мать, и он звал её мамой 
(Потанин. 1983. Т. 6: 27, 28).

Происхождение Г.Н. Потанина по материнской линии заслуживает не 
менее пристального внимания. Его мать Варвара Филипповна умерла 
в 1839 г., когда Г.Н. Потанину было четыре года, и, судя по воспоминаниям, 
Григорий Николаевич почти не общался с родственниками по материнской 
линии.

Род Труниных происходит от солдата Льва Тимофеевича Трунина. 
Лев Тимофеевич (р. 1749) происходил из экономических крестьян 
Михайловской волости Московского округа, был взят в рекруты и проходил 
службу в Сибири, сначала в тобольском гарнизонном мушкетёрском полку, а 
затем в Петропавловской крепости. Его три сына Иван, Николай и Филипп, 
будучи детьми простого солдата, сумели сделать весьма неплохую карьеру. 
Все стали артиллеристами и в документах их так и называли: Трунин 1- 
й, Трунин 2-й, Трунин 3-й (Архив Г.Н. Потанина: л. 5.; РГВИА. Ф. 489. 
On. 1. Д. 4256: лл. 25 об.-26, 43-44).

Наиболее высоко продвинулся Иван Львович Трунин (р. 1769). В службу 
был записан рядовым солдатом в 1778 г. в тобольский гарнизон. Находясь 
на службе, одновременно был учеником Тобольского главного народного 
училища. Сочинил оду Иртышу, прочитанную им на открытом экзамене 
29.12.1789 г. и затем опубликованную в первом тобольском литературно
художественном жу рнале «Иртыш, превращающийся в Иппокрену». В Оде 
Иван Трунин, писал:

«Цвети Сибирь и украшайся 
Наук начальным сим плодом:
На степень славы возвышайся,
Нет малого сомненья в том,
Что ты струями Иппокрены 
Премноги узришь перемены...»

Эта ода под заглавием «Ода на 1793-й год» вышла в типографии отдельным 
изданием в 1793 г. (Павлов, 1992: 68). Григорий Николаевич не знал, что 
брат его деда и автор Оды -  одно и то же лицо и писал в воспоминаниях: 
«В журнале «Иртыш, превращающийся в Иппокрену», который издавался 
в Тобольске, какой-то Трунин помещал стихотворения, он, может быть, 
принадлежал к одной фамилии с моим дедом» (Потанин, 1983. Т. 6: 23).

В 1797 г. И.Л. Трунин был переведён в Омский полевой артиллерийский 
батальон. Находясь на службе в Омской крепости, посылал сочинения
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в московский жу рнал «Новости русской литературы на 1802 год». Здесь 
опубликованы его стихи, письмо «Руины» с критикой языковой практики 
Н.М. Карамзина за употребление без надобности иностранных слов, путевые 
очерки «Путешествие по Сибири г-наТрунина». Видимо, ему же принадлежит 
авторство статьи «Мысль об усовершенствовании артиллерии». В 1817 г. 
в чине полковника лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады был членом 
Экономического комитета Военных поселений. В 1820 г. -  в чине генерал- 
майора гвардейской артиллерии. Согласно воспоминаниям Г.Н. Потанина, 
занимал в Санкт-Петербурге должность дежу рного генерала (Потанин, 1983. 
Т. 6: 23, 126).

Второй сын солдата Льва Тимофеевича Трунина -  Николай Львович 
(р. 1773) в службу вступил канониром в тобольский 2-й канонирский полк в 
1788 г., в 1797 г. был переведён в Омский артиллерийский батальон, а в 1799 
г. в чине подпоручика -  в Семипалатинский артиллерийский гарнизон. В 
1810 г. получил чин поручика. В 1815 г. он состоял на должности командира 
гарнизонной артиллерийской 1/4 роты №65 (РГВИА. Ф. 407. On. 1. Д. 2922: 
л. 465; РГВИА. Ф. 489. On. 1. Д. 4256: л. 5; Д. 5675: лл. 43 об.-44).

Третий сын Льва Тимофеевича -  Филипп Львович (р. 1774) -  дед 
Г.Н. Потанина. В 1789 г. вступил в службу канониром в артиллерийскую 
команду мушкетёрского полка, в 1797 г. переведён в Омский полевой 
артиллерийский батальон, в 1806 г. переведён в чине подпоручика в 
Омской артиллерийский гарнизон, в 1810 г. переведён в Петропавловский 
артиллерийский гарнизон, в 1814 г. -  в артиллерийскую 1/4 роты в 
Ямышевскую крепость. В 1815 г. состоял на должности командира 1/4 
гарнизонной артиллерийской роты. В 1822 г. получил чин поручика, в 
1829 г. -  штабс-капитана. Филипп Львович венчался в 1801 г. в Воскресенском 
Соборе г. Омска с дочерью отставного канонира С. Иванова Матрёной. 
От этого брака у Филиппа Львовича было восемь детей. Виктор (р. 1805), 
Серафима (р. 1808), Фелицата (р. 1809), Варвара (р. 1814), Августа (р. 1815), 
Григорий (р. 1819), Андрей и Александра (р. 1827) (РГВИА. Ф. 407. On. 1. 
Д. 2922: лл. 464, 464 об.; Д. 2923: л. 263 об.; РГВИА. Ф. 489. On. 1. Д. 4256: 
л. 5).

Филипп Львович Трунин занимал видное положение в Ямышевской 
крепости, это видно из того, кто были крёстными родителями его детей. 
В 1827 г. у Александры крёстным отцом был комендант Ямышевской 
крепости Фёдор Кузьмич Шубин, известный как основатель Акмолинска 
(г. Акмола), а крёстной матерью Пелагея Потаповна, жена командира Василия 
Андрияновича Костюрина, будущего коменданта Ямышевской крепости.

Виктор Филиппович Трунин обучался в Санкт-Петербургском кадетском 
корпусе. Согласно воспоминаниям Г.Н. Потанина, он обучался в институте
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путей сообщения, получил звание инженера, затем женился на дочери 
рязанского помещика Ляпунова и поселился в имении жены в селе Верейкино 
Рязанской губернии. Именно к нему летом 1859 г. приезжал ненадолго 
Г.Н. Потанин (Потанин, 1983. Т. 6: 127).

Григорий Филиппович Трунин обучался в училище Сибирского Линейного 
Казачьего Войска, дослужился до чина штабс-капитана, служил в Омске 
в Сибирском линейном №11 батальоне. В 1856 г. вышел в отставку (РГВИА. 
Ф. 400. Оп. 14. Д. 1872: лл. 6,18).

Фелицата Филипповна вступила в брак с Фаддеем Карловичем 
Зибберштейном. На этой личности стоит остановиться подробней. 
Фаддей Карлович Зибберштейн в 1825 г. числился лекарем Омского 
гарнизонного полка. В октябре этого же года был отправлен пограничной 
администрацией в составе военной экспедиции полковника Ф.К. Шубина 
в Старший Жуз и в Северную Киргизию для сбора сведений о торговых путях 
в Среднюю Азию. За восемь месяцев пребывания среди казахов и киргизов он 
собрал разнообразный материал о природе и населении Южного Казахстана 
и Северной Киргизии. Путевые записки лекаря Зибберштейна были изданы 
в 1936 г. Благодаря своим путевым заметкам Ф.К. Зибберштейн, как и 
Н.И. Потанин, встал в один ряд с видными исследователями Азии.

Вернувшись из экспедиции, Фаддей Карлович Зибберштейн поселился в 
Ямышевской крепости и в 1826 г. в Ямышевской Иоанно-Богословской церкви 
венчался с дочерью поручика Ямышевской артиллерийской четвертной 
роты Ф.Л. Трунина Фелицатой. У них было двое детей: Виктор (р. 1828) и 
Александра (р. 3.03.1835) (ГАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 82: л. 6 об.-7; Путевые 
записки..., 1936. Т. 1: 223-258).

Варвара Филипповна, мать Григория Николаевича, родилась в 1814 г. в 
Ямышевской крепости. В 1834 г. состоялось венчание её с отрядным командиром 
Баян-Аульского округа есаулом Николаем Ильичём Потаниным. 22 сентября 
1835 г. у них родился сын Григорий. Восприемниками при крещении были 
«Линейного Сибирская) батальона No7-ro штаб лекарь Николай Васильев 
Петровский и Омской области штаб-лекаря Фадея Карлова Зибберштейна 
жена Филисида Филиппова» (ГАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 76: л. 353 об.).

В декабре 1838 г. родился второй сын Евгений. 24 февраля 1839 г. 
Варвара Филипповна умерла от родильной горячки. 6 мая 1839 г. умер 
Евгений в возрасте 4-х месяцев (ГАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 96: лл. 840, 841). 
Николай Ильич после смерти жены так и не женился. Григорий Николаевич 
Потанин остался единственным его сыном.

Волков Владимир Геннадьевич
Аспирант ТГПУ.
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