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Чей дóх, чья ãрóдь несла монарший лиê? 
Потемêин ты! – С тобой, знать, Боã велиê! 

Г.Р.Державин 
Этот человеê, наделенный сильным хараêтером 
и исêлючительной памятью, стремится, êаê 
известно, всячесêи развивать наóêи и исêóсства 
и в значительной мере преóспел в этом. 

Ф. де Миранда 
Мноãо было званных и мноãо избранных, но в длин-
ном списêе ее любимцев, обреченных презрению по-
томства, имя странноãо Потемêина бóдет отмече-
но рóêою Истории. 

А.С.Пушêин 
 
 
 
 
 

Гриãория Алеêсандровича Потемêина (1739–1791) по праву можно считать одним из самых любо-
пытных и неординарных деятелей времени правления Еêатерины Велиêой. Знаменитый фаворит императ-
рицы сумел успешно реализовать себя в системе ãосударственной службы и оêазал большое влияние на 
развитие и реформирование Российсêой империи во второй половине XVIII в. При всем личном своеоб-
разии и человечесêой неповторимости Г.А.Потемêин, в принципе, уêладывается в политичесêие традиции, 
связанные с осуществлением ãосударственной деятельности фаворитом. Обладая определенными личными 
êачествами: умением рисêовать, политичесêой интуицией, предприимчивостью и, наêонец, стремлением 
служить ãосударю и Отечеству, он смоã эффеêтивно осуществить свою ãосударственную деятельность, со-
относя ее с объеêтивными потребностями страны, и внести значительный вêлад в реализацию политиче-
сêоãо êурса.  

Исполняемые Потемêиным обязанности сложно разнести по êонêретным сферам ãосударственной 
деятельности. Занимая ряд постов, Потемêин в то же время участвовал в обсуждении и решении праêти-
чесêи всех вопросов заêонодательства, внутренней и внешней политиêи, реформирования ãосударственно-
ãо аппарата и армии, создания Черноморсêоãо флота и т.п. Судьба Г.А.Потемêина представляет собой 
замечательный образец успешной êарьеры: от студента Мосêовсêоãо университета и рейтара Конной 
ãвардии до светлейшеãо êнязя, президента Военной êоллеãии и наместниêа обширных земель Новороссии 
и Крыма. 
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Гриãорий Потемêин родился 13 сентября 1739 ã. и провел свое детство в родовом имении Чижево на 
Смоленщине. Выходец из семьи небоãатоãо смоленсêоãо помещиêа, Потемêин начал службу традиционно 
для дворянина – в 15 лет он был записан в рейтары Конноãо полêа. При записи в полê по еãо поêазаниям 
и по данным Разрядноãо архива была составлена родословная роспись рода Потемêиных, êоторая имеет 
сведения, восходящие ê польсêой традиции, êоãда мелêопоместная шляхта создавала êрасочные леãенды о 
своем происхождении, чтобы «удревнить» и облаãородить своих предêов1. 

После смерти отца Гриãорий вместе с матерью и сестрами переехал в Мосêву и продолжил свое об-
разование в частном пансионе в Немецêой слободе, а затем в Мосêовсêом университете, êуда был зачис-
лен 30 мая 1755 ã. с дозволением не являться в полê. В 1760 ã. Потемêина вместе с Н.И.Новиêовым ис-
êлючили из Мосêовсêоãо университета за «нехождение в êлассы». Вернувшись на службу в Конный полê, 
молодой и пылêий вахмистр Потемêин с ãоловой оêунулся в придворные интриãи и тотчас же стал в ряды 
сторонниêов велиêой êняãини Еêатерины Алеêсеевны. За участие в дворцовом перевороте 28 июня 
1762 ã. в ее пользу Гриãорий был пожалован чином поручиêа и земельными владениями.  

Таê началось восхождение Потемêина по ступеням ãосударственной службы. В авãусте 1763 ã. он 
был назначен в Синод, став фаêтичесêи вторым человеêом в этом ведомстве. Знаменательным этапом на 
еãо пути стало участие в работе Уложенной êомиссии 1767 ã. Потемêин был выбран депутатами-
»иноверцами» своим опеêуном и участвовал в заседаниях Большой, Диреêционной и частной Духовно-
ãраждансêой êомиссии. При начале первой руссêо-турецêой войны (1768–1774) он отправился на фронт 
«волонтиром», т.е. добровольцем и участвовал во всех наиболее значительных сражениях, пройдя блестя-
щую шêолу под руêоводством выдающеãося полêоводца П.А.Румянцева. 

Решающую роль в судьбе будущеãо светлейшеãо êнязя сыãрало еãо сближение с Еêатериной II. Вы-
званный в столицу «неприметным» письмом императрицы, Потемêин в 1774–1776 ãã. почти постоянно 
жил в Зимнем дворце и неотлучно находился при императрице. По мнению неêоторых исследователей, 
они сочетались морãанатичесêим браêом2. В ãоды фавора Г.А.Потемêин занимал важнейшие посты в ãо-
сударстве: он стал членом Государственноãо совета, вице-президентом, а затем и президентом Военной 
êоллеãии, получил чины ãенерал-аншефа и подполêовниêа Преображенсêоãо полêа (полêовниêом была 
сама императрица). В 1776 ã. Потемêин был возведен в достоинство êнязя Римсêой империи с титулом 
светлости. О том, насêольêо императрица нуждалась в советах êнязя и использовала еãо помощь, свиде-
тельствует их обширная переписêа, ãде наряду с суãубо личными вопросами решались важнейшие ãосудар-
ственные дела3. 

Несомненно, самым важным и значительным постом Потемêина стала должность наместниêа южных 
земель, приобретенных после заêлючения Кючуê-Кайнарджийсêоãо мира, но первые ãоды он руêоводил 
ãуберниями из столицы. Одним из неоспоримых достижений Потемêина в области внешней и внутренней 
политиêи является «бесêровное» присоединение Крымсêоãо полуострова в 1783 ã. ê Российсêой империи. 
Находясь на посту наместниêа, он непосредственно участвовал в создании нормативных аêтов, на основе 

                                                       
1 Болотина Н.Ю. «Приехал служить велиêому êнязю». Неизвестный списоê родословной Потемêиных // Источниê, 1995. 
№ 1. С. 16–24. 

2  Лопатин В.С. Тайный муж императрицы Еêатерины Велиêой // Светлейший êнязь Потемêин. –М., 2003. С. 271–337. 
3  Еêатерина II и Г.А.Потемêин. Личная переписêа. 1769–1791 / Изд. подã. В.С.Лопатин. –М., 1997. 
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êоторых строилась система местноãо аппарата управления, через личную êанцелярию руêоводил жизне-
деятельностью областей, орãанизовал районирование ãуберний, интенсивную êолонизацию êрая, развитие 
и совершенствование земледелия, промышленности, торãовли. 

Гриãорий Потемêин – учащийся Мосêовсêоãо университета, рейтар Конной ãвардии, любимый фа-
ворит Еêатерины, талантливый администратор и умелый политиê, сомневающийся, но побеждающий вое-
начальниê – сêольêо ипостасей этоãо человеêа мы знаем? Он был отмечен мноãими дарованиями и одно 
из них – любовь ê исêусству во мноãих еãо проявлениях. Моãущественный вельможа в силу значительно-
сти своеãо положения и по исêренним душевным пристрастиям любил литературу, живопись, музыêу. К 
нему, ища блаãоволения и милостей, прибеãали мноãие известные потомêам отечественные и иностранные 
деятели êультуры Еêатерининсêой эпохи, литераторы и живописцы видели в нем мецената своеãо време-
ни, любимца муз. 

Восемнадцатый веê – веê Просвещения – стал временем расцвета в êультурной жизни России. От 
Еêатерины II, ценившей образованность и увлеченно занимавшейся литературой, историей, языêознанием 
и êоллеêционированием êниã, редêих руêописей, произведений исêусства, исходил мощный импульс для 
подражания. Верный сподвижниê императрицы, помощниê в решении всех вопросов модернизации ãосу-
дарства, творчесêи реализовавший политиêу Еêатерины II, Потемêин и на этой стезе был рядом с ãосуда-
рыней.  

В русле «художественной êампании» императрицы по привлечению в Россию êрупнейших специали-
стов в различных отраслях науêи и исêусства по инициативе Потемêина в Россию были приãлашены зна-
менитый венсêий портретист Лампи, автор известных портретов Еêатерины II; французсêий музыêант 
Сарти, êоторый сочинял музыêу для орêестра и хора êнязя; архитеêтор Буржуа-де-Теньер, участвовав-
ший в строительстве Херсона; художниêи Ле Блан, Жерен и мноãие друãие талантливые иностранцы.  

Именно в еêатерининсêое время становится модным создавать личные библиотеêи, собирать êоллеê-
ции êартин, древностей, драãоценных êамней, старинных руêописей. Значительное место в развитии рос-
сийсêоãо Просвещения в эпоху Еêатерины II занимала античная êультура во всех ее проявлениях: литера-
тура, философия, сêульптура, деêоративно-приêладное исêусство4. В 1750–1770 ãã. в России появились 
переводы трудов античных авторов; в библиотеêе Потемêина были не тольêо переводные издания, он 
приобрел часть êнижноãо собрания знаменитоãо ãречесêоãо духовноãо писателя и педаãоãа Евãения (Бул-
ãариса) (1716–1806), и в êоллеêции êнязя оêазались произведения Аристотеля, Аристофана, Гермоãена, 
Демосфена и друãих античных авторов на разных языêах. Среди вещей Гриãория Алеêсандровича достой-
ное место занимали античные раритеты, а две вазы, изображавшие «Герêулансêие деяния», уêрашали зна-
менитый потемêинсêий праздниê в Тавричесêом дворце5. 

Интерес ê античности оêрашивал все сферы деятельности Еêатерины II и мноãих ее приближенных – 
вплоть до историчесêоãо обрамления внешней политиêи России на южном направлении, проводниêом êо-

                                                       
4  Сидорова Н.А. Античная êультура в êонтеêсте руссêой êультуры эпохи Еêатерины Велиêой // Международная êонференция 

«Еêатерина Велиêая: эпоха российсêой истории»: Тезисы доêладов. –СПб., 1996. С. 269–271.  
5  Списêи вещам поêойноãо светлейшеãо êнязя Гриãория Алеêсандровича Потемêина-Тавричесêоãо, находящимся в библиотеêе и 

êладовой во дворце // Записêи Одессêоãо общества истории и древностей. Т. IV. –Одесса, 1858. С. 474; Описи домов и 
движимоãо имущества êнязя Потемêина-Тавричесêоãо, êупленных у наследниêов еãо императрицею Еêатериною II // Чтения 
в Обществе истории и древностей российсêих при Мосêовсêим университете, 1891. Кн. 4. С. 33, 65–66. (далее: ЧОИДР) 
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торой был Потемêин. Руссêо-турецêие войны и освобождение Крыма рассматривались êаê этап возрож-
дения ãречесêих начал в Европе, частью êотороãо стала аêтивная ãрадообразовательная деятельность 
«светлейшеãо» на вновь присоединенных землях Северноãо Причерноморья. Большинство ãородов назы-
вались в память древнеãречесêой êолонизации этих мест – Одесса, Севастополь, Симферополь, Херсон 
– по тем же причинам неêоторым существовавшим поселениям возвращались древние имена – Феодо-
сия, Евпатория, Фанаãория. В Крыму и на всем Черноморсêом побережье велись интенсивные археолоãи-
чесêие расêопêи в местах расположения ãречесêих поселений, по поручению Потемêина Тавриду обозре-
вали архитеêторы и ученые с целью учесть все старинные здания и достопримечательности, а архиеписêо-
па Евãения (Булãариса) êнязь просил составить историчесêое описание Крыма.  

Особый интерес у российсêоãо общества эпохи Просвещения вызывала êультура Востоêа – Китая и 
Японии. Среди êниã Потемêина была униêальная руêопись «Известие о Китае» – автоãраф переводчиêа 
Л. Разсохина, посланноãо в Пеêин в 1729 ã. В Тавричесêом дворце êнязя был специально устроен Китай-
сêий зал, в êотором, по свидетельству старинных доêументов, находились «фиãуры êитайсêих идолов», 
«фиãуры фарфоровые», «êартины на флере», маленьêие ширмы, чайниêи, фонари и т.п.6  

Шедевры европейсêоãо исêусства из боãатейшей художественной êоллеêции Потемêина после еãо 
смерти были êуплены Еêатериной II у наследниêов и пополнили собрание Эрмитажа7. Основная êартин-
ная ãалерея Потемêина была сêонцентрирована в Тавричесêом дворце, и значительную ее часть составля-
ли шедевры, приобретенные Потемêиным у наследниêов ãерцоãини Кинстон, в том числе большое полотно 
Миньяра «Алеêсандр и семейство Дария». Один из êрепостных художниêов êнязя – М.Шибанов, автор 
êартины «Крестьянсêий обед», стал зачинателем живописноãо бытовоãо жанра.  

«Светлейший» был знаêом и способствовал мноãим отечественным живописцам и сêульпторам. «Бо-
лее не остается надежды, êроме Вашей светлости...» – писал ему в 1780 ã. сêульптор Ф.Шубин, сетуя на 
свое бедственное положение8. Но даже заступничество моãущественноãо любимца Еêатерины II, обра-
тившеãося в 1789 ã. с письмом ê президенту Аêадемии И.И.Бецêому об устройстве сêульптора на долж-
ность адъюнêт-реêтора, осталось без внимания. А еще раньше, в ãоды фавора Потемêина, в 1774 ã., зна-
менитый архитеêтор В.И.Баженов просил êнязя о содействии в изãотовлении памятной медали в связи с 
заêладêой новоãо Кремлевсêоãо строения и посылал вельможе свои планы построеê в Царицыне9. «За 
любовь и почтение ê достохвальным художествам» Потемêин в 1779 ã. получил официальное признание 
Санêт-Петербурãсêой Императорсêой Аêадемии художеств êаê «почетный художеств любитель»10. 

Потемêин слыл большим ценителем хоровой и инструментальной музыêи. Еãо музыêанты, среди êо-
торых был известный руссêий сêрипач И.Е.Хандошêин, исполняли симфонии, отрывêи из опер êомпози-
торов: Дж.Сарти, служившеãо в 1787–1791 ãã. у Потемêина êапельмейстером, И.-С.Баха, Ф.-И.Гайдна, 
В.Монти, Россети и др. В одном из писем «светлейшему» ãраф А.К.Разумовсêий в сентябре 1791 ã., зная 

                                                       
6  Списêи вещам… С. 470–471; Описи домов… С. 34, 39, 62–63. 
7  Левинсон-Лессинã В.Ф. История êартинной ãалереи Эрмитажа (1764–1917). –Л., 1986. С. 105, 107; Опись êартинной ãа-
лереи Г.А.Потемêина см.: ЧОИДР, 1891. Кн. 4. С. 17–31. 

8 РГАДА. Ф. 11. Д. 946.4.3. Л. 522. 
9 РГАДА. Д. 946. Ч. 1. Л. 137–139. 
10  РГИА. Ф. 789. Оп. 1. Ч. 1. Д. 797. 
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любовь êнязя ê музыêе, даже предлаãал приãласить в Россию «одноãо из лучших êомпозиторов в Герма-
нии, именем Моцарт»11.  

С детства Потемêин был дружен с êниãой, любил с êарандашом в руêах перелистывать страницы фо-
лиантов из домашней библиотеêи в поисêах новых неведомых отêрытий. На протяжении всей жизни êнязь 
находил время для чтения – увлеêательноãо занятия, êоторое со временем стало для неãо необходимостью. 
Новые знания способствовали самосовершенствованию Потемêина, формированию еãо мировоззрения, 
нередêо помоãали в праêтичесêой административной работе. Свое образование Потемêин в основном по-
лучил уже во время непосредственной ãосударственной службы из чтения êниã и в общении с деятелями 
êультуры, мноãие из êоторых исêренне интересовались еãо мнением о литературных произведениях и тео-
рии стихосложения12. Путешественниê У.Коêс заметил эту особенность мноãостороннеãо образования 
êнязя. По еãо мнению, «светлейший» «отличался быстрым пониманием и редêою памятью, имел общее, 
хотя поверхностное, понятие о литературе. Еãо начитанность оãраничивалась французсêой беллетристи-
êой, руссêими духовными писателями и переводами êлассиêов, особенно Плутарха; но масса сведений, 
приобретенных им от лиц различных профессий, с êоторыми он сталêивался, была изумительна». 

В «Уведомлении» известноãо сочинителя А.П.Сумароêова, приложенном ê еãо «Оде Гриãорию 
Алеêсандровичу Потемêину...» (1774), автор рассматривал вопрос о рифме вообще и о возможности тра-
ãедии на руссêом языêе, написанной белым стихом. При этом поэт ссылался на свои беседы с Потемêи-
ным: «Обещал я по требованию неêотороãо знатноãо ãосподина и исêусноãо в российсêом языêе и во сло-
вестных науêах человеêа сочинити траãедию без рифм».  

Юношесêая дружба связывала Потемêина с поэтом Е.Костровым, êоторый после смерти «светлей-
шеãо» рассêазывал историю о том, êаê Гриãорий в ãоды учебы в Мосêовсêом университете взял у неãо де-
сять êниã различноãо содержания и вернул через пять дней, на деле доêазав товарищу, что внимательно 
изучил их. Приятельсêие отношения Потемêина с мноãими литераторами, зародившиеся в ãоды учебы в 
университете, сохранялись и в дальнейшем. Еще в юности Потемêин сблизился с поэтом Василием Пет-
ровым. Мноãо еãо стихотворных строê посвящено было êнязю, а тот в свою очередь оêазывал постоянное 
поêровительство своему приятелю. «Карманный стихотворец», êаê часто называли Василия Петрова, ис-
êренне преêлонялся перед моãущественным приятелем. Узнав о пожаловании Потемêину ãенерал-
адъютантсêоãо чина, означавшеãо взлет в придворной иерархии до заоблачных высот, Петров сразу ото-
звался на это событие высоêопарной одой.  

Потемêин был знаêом со мноãими современными ему сочинителями и оêазывал материальную по-
мощь в издании неêоторых êниã. Среди обращавшихся ê нему литераторов – М.М.Херасêов, 
И.Ф.Боãданович, В.И.Майêов, Г.Р.Державин, историê И.Н.Болтин, êоторый служил в лейб-ãвардии 
Конном полêу вместе с Потемêиным. Писали ê «светлейшему» и иностранные исêатели блаãоволения мо-
ãущественнейшеãо человеêа при дворе руссêой императрицы: о помощи просил еãо специалист по сельсêо-
му хозяйству А.Эêлебен, шевалье Борасси предлаãал подписаться «на издания истории походов Тюррена 

                                                       
11  Васильчиêов А.А. Семейство Разумовсêих. Т. 3. –СПб., 1882. С. 122. 
12  Болотина Н.Ю. Г.А.Потемêин и еãо литературное оêружение // Книãа в России XI–XХ вв. Сборниê научных трудов. 
Вып. 21. –СПб., 2004. С. 63–69. 
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из Парижа», о сочинении оды на путешествие императрицы в Херсон в 1787 ã. сообщал Потемêину про-
фессор физиêи Батал.  

Сеêретарем у «светлейшеãо», начиная с 1774 ã., в течение 18 лет служил известный поэт и перево-
дчиê В.Г.Рубан, êоторый в 1777 ã. последовал за Потемêиным на юã России, ãде занял еще и должность 
диреêтора Новороссийсêих училищ. После назначения êнязя президентом Военной êоллеãии литератор 
занял в ней должность заведующеãо иностранной переписêой и переводчиêа деловых бумаã с польсêоãо 
языêа. Успех ê Рубану êаê ê писателю пришел после издания им на средства Потемêина путеводителя по 
северной столице – «Описание Санêт-Петербурãа» (1777), посвященноãо Еêатерине II. Уже в следую-
щем 1778 ã., опять на средства Потемêина, Рубан напечатал «Путешествие по святым местам Василия 
Барсêоãо».  

Непростые взаимоотношения связывали Потемêина с друãим известным поэтом – Г.Р.Державиным, 
êоторый посвятил несêольêо своих произведений êнязю. По просьбе «светлейшеãо» в 1791 ã. он сочинил 
четыре хора на музыêу Осипа Козловсêоãо для знаменитоãо бала в Тавричесêом дворце. После смерти 
велиêолепноãо êнязя Тавриды поэт с лихвой заплатил долã блаãодарности своему поêровителю, создав оду 
«Водопад». Это апофеоз всеãо, что было действительно достойноãо, по мнению автора, в духе и делах 
Потемêина: 

Не ты ль наперсниêом близ трона 
У северной Минервы был: 
Во храме мóз дрóã Апполона, 
На поле Марса вождем слыл, 
Решитель дóм в войне и мире, 
Моãóч – хотя и не в порфире? 

К êонцу жизни Г.А.Потемêин собрал на юãе России значительное êнижное собрание, состоящее бо-
лее чем из 4000 êниã на разных языêах, êоторое он предназначал в задуманный Еêатеринославсêий уни-
верситет13. Увлеченный идеями французсêих просветителей, одним из лозунãов êоторых было просвеще-
ние народа и распространение полезных знаний, Потемêин аêтивно вêлючился в деятельность своей мо-
наршей поêровительницы Еêатерины II по увеличению êоличества учебных заведений в стране. Волею 
судеб библиотеêа Потемêина после еãо смерти оêазалась в Новороссийсêом приêазе общественноãо при-
зрения в ужасном состоянии. По просьбе администрации Казани 29 мая 1798 ã. Павел I подписал уêаз о 
передаче библиотеêи Г.А.Потемêина местной ãимназии, а затем она поступила в Казансêий университет.  

Мноãочисленные связи Потемêина с современными литераторами нашли свое отражение в еãо êниж-
ном собрании. Писатели и поэты дарили êнязю издания собственных произведений – в результате у неãо 
собралось более ста од, посвященных Еêатерине II и самому «светлейшему». Государыня, занимавшаяся 
литературной деятельностью, интересовалась мнением êнязя о своих сочинениях и постоянно дарила их 
ему. В библиотеêе Потемêина имелись оперы «Февей», «Сêазêа о царевиче Хлоре» и др. Императрица 
была блаãодарна êнязю за помощь в составлении ее «Записоê êасательно российсêой истории»: «По ва-

                                                       
13 Болотина Н.Ю. Личная библиотеêа светлейшеãо êнязя Г.А.Потемêина-Тавричесêоãо // Книãа. Исследования и материалы. 
Сб. 71. –М., 1995. С. 253–265. 
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шей милости хронолоãия моей истории России или, лучше сêазать, моих воспоминаний о России становит-
ся самой блестящей частью». Эти «Записêи» были напечатаны в «Собеседниêе любителей российсêоãо 
слова», êоторый издавала президент Аêадемии науê и давняя знаêомая «светлейшеãо» Е.Р.Дашêова, ре-
ãулярно посылавшая Потемêину этот журнал.  

В те ãоды, êоãда Потемêин неотлучно жил в Зимнем дворце, в ãоды еãо фавора Еêатерина сумела 
увидеть в нем образованноãо и просвещенноãо человеêа. Очень часто императрица в посланиях ê своему 
постоянному êорреспонденту барону Гримму писала о тех или иных достоинствах фаворита. В 1783 ã. 
Еêатерина рассêазывала ему о «второй эпохе российсêой истории», сочиняемой ею лично для внуêов 
Алеêсандра и Константина, и похвалилась, что «читавшие первую эпоху этой истории нашли, что это в 
своем роде сочинение озарительное; в числе их êнязь Потемêин, êняãиня Дашêова… люди требователь-
ные»14.  

Для воспитания своих внуêов в духе Просвещения Еêатерина II создала собственную научно-
педаãоãичесêую êонцепцию. И на этой стезе Потемêин помоãал своей поêровительнице. В 1784 ã. êнязь в 
послании ê ãосударыне высêазал несêольêо проãраммных положений о преподавании языêов для внуêов 
императрицы Алеêсандра и Константина: «Весьма, матушêа, хороши и достаточны предписания. Я одно 
тольêо желал бы напомнить, чтоб в учении языêов ãречесêий поставлен был ãлавнейшим, ибо он основани-
ем друãих… Языê сей имеет армонию приятнейшую и в составлении слов множество иãры мыслей; слова 
техничесêие науê и художеств означают существо самой вещи, êоторые приняты во все языêи». Прислу-
шавшись ê авторитетному для нее мнению «светлейшеãо» Еêатерина подписала: «Переправь по сему». 

В обширной переписêе Потемêина постоянно обсуждались вопросы, связанные с изданием êниã. Не-
сêольêо раз обращалась ê нему за помощью в переиздании êниãи «Верãилия Марона Георãиê, или О зем-
леделии» (СПб., 1777) Е.Р.Дашêова. К сентябрю 1786 ã. печатание переиздания в типоãрафии Аêаде-
мии науê было почти заêончено, не хватало тольêо денеã на пересылêу из «чужих êраев» бумаãи. Зная ин-
терес êнязя ê усовершенствованию земледелия и еãо постоянное поêровительство Василию Рубану 
(êоторый издал эту êниãу в 1777 ã.), Дашêова обратилась ê Потемêину с просьбой помочь в сêорейшем 
получении денеã15. 

В 1787 ã. Н.И.Новиêов издал «Родословную êниãу êнязей и дворян российсêих...». Приобретя ее 
для библиотеêи, Потемêин обратился через своеãо сеêретаря В.С.Попова ê Ниêолаю Ивановичу с прось-
бой разысêать сведения о татарсêих родах в российсêом дворянстве для «полезноãо в новоприобретенных 
провинциях употребления». В библиотеêе Потемêина был «Опыт историчесêоãо словаря» (СПб., 1772) 
Н.И.Новиêова, а таêже большое число êниã, изданных просветителем в типоãрафии Мосêовсêоãо универ-
ситета. 

Потемêин и сам занимался êниãоиздательсêой деятельностью. В 1787 ã. во время путешествия Еêа-
терины II в Крым им была взята из Военной êоллеãии типоãрафия, êоторая стала для неãо походной. В 
ней, êроме уêазов, необходимых для повседневной работы по управлению ãуберниями, печатались êниãи 

                                                       
14  Руссêий архив, 1878. № 3. С. 86. 
15  О взаимоотношениях Г.А.Потемêина с Е.Р.Дашêовой см.: Болотина Н.Ю. Светлейший êнязь Г.А.Потемêин-Тавричесêий и 

êультурная жизнь России êонца XVIII в. // Е.Р.Дашêова и ее время. Исследования и материалы. –М., 1999. С. 66–70. 
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на руссêом, французсêом, латинсêом и ãречесêом языêах. Здесь же было напечатано предсмертное сочи-
нение самоãо êнязя: «Канон спасителю ãосподу Иисусу» (Яссы, 1790).  

Известный историê Г.В.Вернадсêий, разбирая в ãоды ãраждансêой войны «Тавельсêий архив» сеê-
ретаря Потемêина В.С.Попова, обнаружил в нем черновую руêопись стихотворения – автоãраф êнязя. 
Оно было написано в виде торжественноãо приветствия Еêатерине II по случаю ее приезда на юã в 1787 ã. 
Сами стихи носят явно незаêонченный хараêтер черновоãо набросêа, в руêописи мноãо исправлений и не 
везде соблюден размер. Однаêо даже эта попытêа «светлейшеãо» заняться сочинительством служит под-
тверждением ãлубоêоãо интереса Потемêина ê поэзии. 

Сохранившийся êаталоã библиотеêи Потемêина дает униêальную возможность высêазать неêоторые 
предположения о мировоззрении ее владельца. Кроме ãречесêоãо, «светлейший» владел французсêим, 
итальянсêим, анãлийсêим, возможно, польсêим языêами. Будучи ãлубоêо верующим человеêом, êнязь 
приобретал Библии, речи духовных деятелей, жития святых и друãую церêовную литературу на разных 
языêах. В библиотеêе был знаменитый свитоê из 50-ти êож с «Пятиêнижьем Моисеевым» на еврейсêом 
языêе, написанный, предположительно, в IX в. Эта редêая руêопись стала одной из ценнейших в êоллеê-
ции Потемêина. В ãоды учебы в Мосêве Потемêин был близêо знаêом с Мосêовсêим архиеписêопом Ам-
вросием (Зертис-Каменсêим), êоторый траãичесêи поãиб во время чумноãо бунта в Мосêве в 1771 ã. В 
библиотеêе êнязя хранилось несêольêо томов «Поучительных слов...» (М., 1779–1805) мосêовсêоãо ми-
трополита Платона (П.Е.Левшина), состоявшеãо с Потемêиным в дружесêой переписêе, и руêопись со-
чинения протоиерея Успенсêоãо собора Алеêсандра Левшина «Историчесêое описание трех ãлавных мос-
êовсêих соборов» (издано в 1783 ã.). По заêазу êнязя протоирей П.А.Алеêсеев, êоторый познаêомился с 
Потемêиным еще в ãоды преподавания боãословия в Мосêовсêом университете, и известный êаê автор 
«Церêовноãо словаря», написал «Историчесêий словарь всех еретиêов и расêольниêов». Книãа эта, êаê 
писал Алеêсеев êнязю: «Не тольêо для духовных, но и для светсêих начальниêов весьма полезна». 

Потемêин проявлял живой интерес ê истории России и друãих стран, что было хараêтерно для рус-
сêоãо общества второй половины XVIII в. Книãи таêоãо содержания были собраны в библиотеêе извест-
ноãо историоãрафа Г.Ф.Миллера, управляющеãо Мосêовсêим ãлавным архивом Коллеãии иностранных 
дел. В 1779 ã. êнязь М.М.Щербатов, хорошо знавший ценность êнижноãо собрания историоãрафа, вел с 
ним переãоворы о поêупêе еãо библиотеêи для фаворита. Каê и мноãие друãие известные деятели второй 
половины XVIII в., Потемêин испытывал особый интерес ê эпохе Петра I. В еãо êнижном собрании были 
первые êниãи ãраждансêой печати, руêописные сборниêи той эпохи и сочинения сподвижниêов Петра Ве-
лиêоãо. Большой раздел в библиотеêе Потемêина занимали êниãи по истории отдельных стран, а среди 
них особенно мноãо на французсêом языêе. Это труды не тольêо по истории Франции, но и Греции, 
Еãипта, Африêи, а таêже историчесêие и топоãрафичесêие таблицы, êарты и атласы.  

С достаточной полнотой в библиотеêе êнязя представлены сочинения выдающихся мыслителей эпохи 
Просвещения. Невзирая на запрещение «Эмиля» и на нелюбовь Еêатерины II ê идеям Ж.Ж.Руссо, пере-
воды еãо произведений появлялись в России довольно часто. Были они и в собрании êнязя. В 1782 ã. ê 
Потемêину обращался Гальен де Сальморан, издатель «Российсêоãо Мерêурия», с предложением приоб-
рести руêописи Вольтера, êоторые у неãо остались после работы у писателя в 1766–1767 ãã. Потемêин 
отêазался от поêупêи, видимо, еãо удовлетворяли имеющиеся у неãо опублиêованные сочинения писателя 
на французсêом языêе. Была у êнязя и знаменитая просветительсêая «Энциêлопедия, или Толêовый сло-
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варь науê, исêусств и ремесел» (35 т., 1751–1780) на французсêом языêе. Наличие произведений Воль-
тера, Дидро, Руссо и друãих энциêлопедистов в библиотеêе Потемêина и знаêомство с еãо ãосударствен-
ной деятельностью и методами управления Северным Причерноморьем — все это дает право предполо-
жить, что мноãие идеи Просвещения он пытался реализовывать в жизни. Вслед за деятелями эпохи Про-
свещения Потемêин исêренне считал, что образование и просвещение оêазывает блаãотворное влияние на 
формирование новоãо типа человеêа, êоторому предстоит модернизировать Россию.  

Библиотеêа Потемêина — ãосударственноãо деятеля — отличалась от мноãих современных библио-
теê значительным êоличеством руссêих и иностранных êниã по физиêе, математиêе, астрономии и друãим 
естественным науêам. Об интересе Потемêина ê новым достижениям науêи свидетельствует имевшееся у 
неãо на французсêом языêе «Описание опытов с аэростатичесêой машиной Монãольфье» (1784). Любо-
пытно, что среди еãо бумаã оêазалось и печатное объявление о «представлении метода» Монãольфье в до-
ме êняãини Шаховсêой на Поварсêой улице в Мосêве. Будучи на юãе России, Потемêин хвалился одному 
из иностранных путешественниêов, что здесь таêже проводятся эêсперименты в области аэростатиêи. 

Потемêин занимал в êультурной жизни России êонца XVIII в. видное место, соответствующее еãо 
дарованиям, образованию и знаниям. Он был одним из первых меценатов России и, собирая библиотеêу, 
предполаãал передать ее своему детищу – Еêатеринославсêому университету. Заняв высоêие посты в ãо-
сударстве, он осознавал всю значимость образования, понимал, что для блистательноãо будущеãо России 
нужны хорошо образованные и профессионально подãотовленные люди. Для просвещения народноãо ста-
рался Потемêин заводить новые шêолы, училища и ãимназии в южных ãуберниях. 

Интересы êнязя, художественные и литературные пристрастия этоãо одноãо из самых моãуществен-
ных и боãатых вельмож êонца XVIII в. оêазали оãромное влияние на еãо ãосударственную деятельность и, 
во мноãом, на развитие российсêоãо общества. При этом образ ленивоãо и неспособноãо фаворита посте-
пенно сменяется на совершенно друãой – образованноãо и талантливоãо ãосударственноãо мужа, достой-
ноãо представителя «просвещенноãо» веêа Еêатерины II. Конечно, на первом месте для Потемêина всеãда 
были ãосударственные интересы, но значение êнязя в êультурной жизни России эпохи Просвещения было 
довольно ощутимым, он участвовал в формировании вêусов, преêрасно разбираясь в литературе и исêус-
стве. Интерес Потемêина ê êоллеêционированию редêостей и êниã, поêровительство науêе, литературе и 
исêусству орãанично вписывались в общий êонтеêст êультуры эпохи Просвещения. Это было и данью мо-
де, и претворением в жизнь политичесêоãо êурса Еêатерины II, и реализацией своих собственных художе-
ственных пристрастий. 

Н.Ю.Болотина 
 
 
 


	Untitled

