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Н. М. Потапов (1871-1946) - известный российский военный деятель, генерал-лейте-
нант, начальник Генерального штаба (ноябрь 1917 - май 1918), с 1903 г. стал первым
российским военным агентом в Черногории.

В течение многих лет вплоть до 1916 г. Потапов представлял военные и политические
интересы Российской империи на Балканах, осуществлял разведку, проводил масштабную
работу по укреплению российского влияния в этом регионе, а также занимался всесторон-
ней реорганизацией черногорской армии накануне Первой мировой войны. Находясь на
посту военного агента, Н. М. Потапов стал участвовал в первой и второй Балканских
войнах, ставших прологом к Первой мировой войне.

Российско-черногорские отношения, ситуация на Балканах накануне Первой мировой
войны нашли отражение в дневниках, донесениях, письмах и других документах Н.М.
Потапова. Они хранятся в российских архивах - РГВИА (Ф. 2000 Оп. I), АВПРИ (Ф.
Политархив), НА ИРИ РАН (Ф. 8), а также в Государственном архиве Черногории.

В 2003 г. в результате сотрудничества российских и черногорских архивистов была
подготовлена двухтомная публикация, куда вошла значительная часть этих материалов.
Первый том составляют официальные документы, связанные с профессиональной дея-
тельностью агента, второй - его личные дневники.

В ходе своей работы Н. М. Потапов регулярно отправлял донесения в военное ми-
нистерство и министерство иностранных дел России, в которых содержалась подробная
аналитика политической ситуации в стране, характеристика международной активности
Черногории. Наиболее подробное отражение получили, в частности, проблема вооружения
черногорской армии, отсутствие системы подготовки военных кадров, нецелевое расходо-
вание финансов, в т.ч. российской субсидии. Характеризуя внешнеполитическую деятель-
ность Черногории, особенно пристальное внимание военный агент уделял отношениям с
соседями, прежде всего с Сербией. Сербо-черногорские отношения в этот период ослож-
нялись соперничеством правящих династий Карагеоргиевичей и Петровичей-Негошей, и
русские дипломаты и военные агенты выступали в качестве посредников в налаживании
диалога между руководством двух стран.

Одна из главных тем, широко представленных в публикации документов Н. М. По-
тапова - военное сотрудничество России и Черногории накануне Первой мировой войны.
Российское руководство вполне обоснованно полагало, что в возможном общеевропейском
конфликте Балканы станут одним из театров боевых действий, Черногория рассматри-
валась в качестве возможного союзника России. С этой целью российское правительство
на протяжении многих лет выделяло крупные денежные субсидии стране, направленные,
в первую очередь, на перевооружение черногорской армии. Документы свидетельствуют,
что состояние вооруженных сил страны к началу века не отвечало потребностям Чер-
ногории в защите своего суверенитета, а также военно-политическим целям Российской
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империи. По прибытии в Черногорию Н. М. Потапов напрямую занялся всесторонней
реорганизацией черногорской армии.

Второй немаловажной задачей военного агента, нашедшей подробное отражение в
опубликованных документах, был анализ внешней и внутренней политики черногорско-
го правительства. Черногорский король Николай, несмотря на внешнюю приверженность
интересам России, был эксцентричным политиком и считался неблагонадежным партне-
ром. Это широко подтверждается донесениями Потапова российскому МИД и военному
министерству, в которых он резко критикует политику короля, убеждает правительство
действовать в отношении Черногории более твердо и прекратить выплату субсидии, ко-
торая, по его мнению, расходуется ненадлежащим образом. Наиболее ярко и образно это
раскрыто в личном дневнике военного агента, где он, уже не связанный профессиональ-
ной этикой, приводит множество примеров несоблюдения королем принципов русско-чер-
ногорского сотрудничества, а также конкретные свидетельства его склонности метаться
от одного сильного государства к другому в зависимости от обещанных ему выгод.

Документы и дневники российского военного агента Н. М. Потапова, являясь много-
гранным источником по истории русско-черногорских отношений, демонстрируют и рас-
крывают особенности работы военного и внешнеполитического ведомств Российской им-
перии накануне Первой мировой войны, а также показывают, как сложная политическая
обстановка в балканском регионе влияла на специфику работы русской агентуры за гра-
ницей.
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