
Ш
ЛА Русско-японская война. Ведение бое-
вых действий всегда вызывает большую
потребность в картах. Возникла такая по-

требность и в российском морском ведомстве. Кар-
ты Дальневосточного ТВД были нужны как коман-
дирам кораблей, базировавшихся в Порт-Артуре и
Владивостоке, так и тем, кто шел с Балтики им на
помощь, в частности 2-й Тихоокеанской эскадре ви-
це-адмирала З.П. Рожественского1. Однако, как и во
многом другом, картографическое производство в
России отставало от требований времени.

Несмотря на прогресс, наблюдавшийся с середи-
ны 1890-х годов в деятельности Главного гидрогра-
фического управления Морского министерства
России, в коллекции отечественных морских карт
имелись существенные пробелы по региону Тихого
океана. Подготовка гидрографических карт — де-
ло хлопотное и длительное. Следовательно, в усло-
виях войны необходимо было искать другое реше-
ние. И его нашли с помощью Англии, а точнее Дж.
Д. Поттера — руководителя фирмы по продаже
морских карт и книг, издаваемых английским Ад-
миралтейством. Благодаря его сотрудничеству с на-
чальником картографической части Главного гид-
рографического управления Морского министер-
ства России подполковником Е.Л. Бялокозом2 рус-
ские моряки своевременно получили морские кар-
ты Дальневосточного ТВД, правда в английском ва-
рианте. Естественно, было бы несправедливым ос-
тавить столь полезную деятельность Поттера без
благодарности, поэтому англичанину частным об-
разом дали понять, что за его старания он будет
должным образом вознагражден. Поттера просили
сообщить, какая из наград ему более желательна —
ценная или почетная. Поттер доложил о предпола-
гаемом награждении своему начальству — в Адми-
ралтейство. Получив предварительное разреше-
ние, он известил Санкт-Петербург о том, что «вся-
кая награда ему будет одинаково приятна»3.

Начальник Главного гидрографического управ-
ления вице-адмирал Я.А. Гильтебрандт4 осенью
1904 года в своем докладе управляющему Морским
министерством адмиралу Ф.К. Авелану5 ходатайст-
вовал о награждении Поттера за «ряд весьма цен-
ных услуг» в период войны. Авелан признал спра-
ведливым наградить Поттера «орденом на шею с
бриллиантами», но дал указание связаться с рос-
сийским посольством в Лондоне, чтобы выяснить
вопрос о том, «не встретится ли к этому со стороны
нашего посланника каких-либо препятствий»6. О
решении управляющего министерством вице-ад-
мирал Гильтебрандт и подполковник Бялокоз сооб-
щили в Главный морской штаб 23 ноября 1904 года.
Однако время шло, но никакой информации по хо-
датайству о награждении Поттера в Главное гидро-

графическое управление не поступало. Между тем
совместная плодотворная работа с Поттером про-
должалась, и невыполнение российской стороной
ею же инициированного обещания о награждении
могло привести к прекращению столь ценного сот-
рудничества. Гильтебрандт снова доложил управ-
ляющему Морским министерством о нерешенной
проблеме с награждением, а адмирал Авелан при-
знал, что этот вопрос имеет «срочный характер», и
распорядился, чтобы ему доложили о нем «по на-
градному отделению»7.

Ситуация прояснилась только тогда, когда в Мор-
ское министерство пришло письмо, датированное 3
июля 1905 года и подписанное товарищем (замести-
телем. — В.С.) министра иностранных дел князем
Оболенским. Князь сообщал, что, по отзыву рос-
сийского посольства в Лондоне, Поттеру не может
быть пожалован орден, однако его услуги достойны
того, чтобы «исходатайствовать» ему «высочайший
подарок». Сделать же это князь предлагал после
окончания военных действий8. Впрочем, окончание
войны было уже близко. 5 сентября 1905 года пред-
седатель Комитета министров С.Ю. Витте9 подпи-
сал в Портсмуте (США) унизительный для России
мирный договор. Тем не менее и в этих условиях
руководители Главного гидрографического управ-
ления посчитали своим долгом вновь вернуться к
вопросу о награждении Поттера. Поскольку в
июньском (1905 г.) ответе из МИДа не сообщалось,
почему Поттер не может быть награжден россий-
ским орденом, то 30 марта 1906 года адмирал И.М.
Диков10 направил в МИД письмо с просьбой «изъя-
вить согласие» на награждение Поттера орденом
Св. Анны 2-й степени с бриллиантами за его услуги,
оказанные «во время минувшей войны»11. 10 дней
спустя князь Оболенский и директор 2-го департа-
мента МИД А. Вентковский прислали ответ. В нем,
в частности, сообщалось, что МИД в принципе ни-
чего не имеет против награждения Поттера орде-
ном, но не может дать на это своего согласия. Далее
дипломаты поясняли, что на запрос российского
посольства МИД Англии ответил: лорды Адмирал-
тейства «не признают возможным» ходатайство-
вать о разрешении Поттеру принять русскую на-
граду, поскольку его услуги были оказаны «в пре-
делах великобританских владений». Оказалось, что
по английским законам подданным Великобрита-
нии разрешается принимать и носить иностранные
ордена только тогда, когда они оказали услугу ино-
странным правительствам «вне владений Британ-
ской короны». В конце письма дипломаты вновь
указали, что к награждению Поттера подарком
«препятствий не встречается»12.

Поскольку закон есть закон, руководители мор-
ского ведомства России решили, что Поттера уме-
стно было бы  наградить подарком стоимостью 1500
рублей. Соответствующее ходатайство с просьбой
отнести расход на смету Главного гидрографиче-
ского управления в июне направили в Главный
морской штаб. Ходатайство подписали генерал-
майор А.И. Вилькицкий13 и полковник Е.Л. Бяло-
коз14. Наконец в июле 1906 года император Нико-
лай II распорядился пожаловать Поттеру за услуги,
оказанные Главному гидрографическому управле-
нию, «булавку с вензелевым изображением высо-
чайшего имени». Стоила эта вещица 800 рублей и
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представляла собой «булавку для галстука в виде
бриллиантового вензеля с короной и подвесным
снизу солитером бриллиантом»15.

В Главном гидрографическом управлении, одна-
ко, решили убедиться в том, что награда нашла ге-
роя. По приказанию начальника управления Бяло-
коз запросил об этом военно-морского агента (атта-
ше. — В.С.) России в Англии капитана 1 ранга Ф.И.
Бэра. Бэр выполнил просьбу гидрографов. В авгу-
сте 1906 года он получил от Поттера письмо, в кото-
ром комиссионер подтвердил получение от его им-
ператорского величества a diamond scarf pin и про-
сил передать через официальные каналы его благо-
дарность за этот подарок16. Таким образом, Дж. Д.
Поттер получил и почетный, но вместе с тем и весь-
ма дорогой подарок за свою работу, если учесть, что
стоимость карт и книг, выписанных в те же годы из
Парижа, составила 13 рублей, а из Германии —
92 рубля 22 копейки. 
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