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В статье анализируется переписка Екатерины II и Григория Потемки-
на, которая была опубликована во второй половине ХХ в. и представляет 
собой ценный источник для изучения личных взаимоотношений импера-
трицы и ее фаворита, политических и социальных событий второй поло-
вины XVIII века. 
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Екатерина II вступила на русский трон в 1762 г. после переворо-

та, свергнув своего мужа, императора Петра III. Она сумела быстро 
зарекомендовать себя как сильная, целеустремленная правительница.  
Ее правление ознаменовалось рядом значительных реформ, направлен-
ных на модернизацию России, ее экономики, а также на расширение 
территории страны. В этом процессе Г. А. Потемкин, один из ее бли-
жайших соратников и фаворитов, помогал и поддерживал Екатерину 
во многих начинаниях. Потемкин, обративший на себя внимание им-
ператрицы еще при подготовке переворота, появился на исторической 
арене не только как талантливый военачальник, но и как замечатель-
ный государственный деятель, реорганизовал управление Новорос-
сией, провел важные реформы в русской армии. Успехи, достигнутые  
в русско-турецкой войне 1768–1774 г. укрепили его влияние при дворе. 

Отношения между Екатериной II и Григорием Потемкиным были 
не только романтическими, но построены на глубоком доверии, ува-
жении друг к другу. Переписка Екатерины II и Григория Потемкина 
представляет собой уникальный исторический источник, который не 
только помогает понять личные взаимоотношения отношений между 
1 Научный руководитель: И. С. Менщиков, канд. ист. наук, доцент КГУ.
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двумя выдающимися персонами XVIII в., но и раскрывает ценную ин-
формацию о политических, социальных и культурных сферах обще-
ства того времени. Екатерина II была противоречивой, многогранной 
личностью, вела переписку со многими видными деятелями. Однако 
именно переписка с Григорием Потемкиным наиболее отчетливо по-
зволяет узнать и раскрыть не только политические идеи, которыми 
они обменивались, но узнать, каким человеком была императрица.  
В 1997 г. под редакцией В. С. Лопатина был опубликован сборник пе-
реписки Екатерины II и Г. А. Потемкина за 1769–1791 гг. В ней приве-
дены 332 письма Потемкина (из них 250 никогда не публиковались)  
и 830 писем Екатерины II, 70 из которых также не были ранее опубли-
кованы. Всего публикация включает 1 162 единицы писем и записок. 
Как известно, наиболее информативную часть культурного наследия, 
создаваемого многими поколениями, составляют письменные источ-
ники.  Классификация писем, предложенная Е. И. Прохоровым, вклю-
чает три их разновидности: письма как литературно-художественные, 
критико-публицистические произведения, написанные в расчете на 
публикацию; деловые письма; частные письма – акты личного обще-
ния [Прохоров]. Переписку Екатерины II и Григория Потемкина мож-
но классифицировать как деловую, так и как частную. 

При изучении любой переписки стоит выявить наличие атри-
буции, установление даты и места написания каждого письма. Хотя 
чаще всего возникает проблема атрибуции, если в письме, например, 
отсутствует подпись или она слишком неразборчива и не поддается 
идентификации. Однако при исследовании переписки Екатерины II  
и Г. А. Потемкина такой проблемы не возникло. Письма и записки, ко-
торые они отправляли, всегда подписаны и датированы. Таким обра-
зом, можно отследить, когда было отправлено первое письмо, – в мае 
1769 г., и последнее, датируемое 1791 г. 

Многие исследователи переписки отмечали, что содержание 
и информационный потенциал письма зависят от отношений автора 
и адресата, так как письмо – это прежде всего акт общения, оно всегда 
рассчитано на конкретного адресата. Это является задачей внутрен-
ней критики, как и установление взаимоотношений. При анализе пе-
реписки между Екатериной II и Григорием Потемкиным можно сде-
лать вывод, что связывали их не только романтические отношения, но  
и деловые. Императрица и ее фаворит, помимо личных отношений, не 
раз обсуждали важнейшие вопросы внутренней и внешней политики 
огромного государства. Даже после того, как их отношения охладели, 
Екатерина видела в нем своего ближайшего друга и соратника, чело-
века, которому всегда можно было излить чувства, поделиться идеями 
будущих реформ, спросить совета и просто рассказать о разных обы-
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денных вещах. Хотя сохранилась лишь малая часть писем Потемкина  
к императрице, но даже они ярко отображают уважение, любовь к Екате-
рине и к своей стране, руководствуясь которыми он проводил реформы  
в политической и социальной сферах общества.

Проанализировав письма, можно выделить несколько основных 
их тем:

1. Любовные письма. Несмотря на то, что в ответ Екатерина по-
лучала мало писем, это не помешало расцвести ее чувствам к По-
темкину. Пик их романа – тайная женитьба, которая подтверждается  
в переписке, когда она называет его «м[уж] любезный». [Екатерина II..., 
с. 69]. Императрица была очень ласкова по отношению к своему фаво-
риту, что проявлялось в обращении к нему. Потемкин ревниво упо-
минает других фаворитов императрицы – его раздражало положение 
тайного мужа и соправителя, которого общество считало всего лишь 
очередным фаворитом. К тому же, он тяжело переносил появление 
новых любимцев у императрицы [Екатерина II..., с. 103]. Однако при 
этом Екатерина требовала от них уважения к своему «тайному мужу 
и соправителю», а в случае неповиновения очередной фаворит отправ-
лялся в отставку.

2. Рассказы о Русско-турецкой войне, куда Потемкин в 1776 г. 
добровольно отправился воевать, оставив императорский двор и его 
удовольствия. С этого времени они обсуждают обстановку в Турции  
и в Крыму, начинаются преобразования в армии под началом Потем-
кина, которые императрица поддерживала. Однако к этому времени 
их отношения охладели, переписка была скорее деловой, чем личной.

3. Обсуждение внешней политики (Западная Европа) – Екатерина 
интересовалась отношениями России с Пруссией, Австрией и други-
ми европейскими державами. Она советовалась с Потемкиным о том, 
как лучше всего развивать дипломатические отношения с ними, а так-
же обсуждала возможности формирования союзов, которые могли бы 
укрепить позиции России на международной арене.

4. Обсуждение внутренней политики, личные  темы – Екатерина 
и Потемкин обсуждали вопросы финансового управления, включая 
сбор налогов и распределение бюджета. Екатерина проявляла заботу 
о стабильности финансовой системы империи. Кроме того Екатерина 
часто рассказывала о том, как и с кем из ее окружения проходил день. 

5. Обсуждение окраин империи. В письмах содержатся рассказы  
о том, что происходит в Польше, Прибалтике, Финляндии, Малороссии. 

Можно сделать вывод, что темы, обсуждаемые в переписке, раз-
нообразны и охватывают широкий круг вопросов. Заметно, что в пе-
реписке присутствует элемент доверительной близости и взаимопо-
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нимания: Екатерина не только обращается к Потемкину по вопросам 
политики, но и обсуждает личные переживания. Политические страте-
гии, обсуждаемые в письмах, ставят под сомнение многие стереотипы 
о роли эмоций в политике. Например, в одном из писем Екатерина опи-
сывает свои чувства от побед Потемкина в битвах и его способность 
организовать тыл. Она с гордостью сообщает ему о его успехах, что 
подчеркивает важность его роли для империи и личной поддержки со 
стороны императрицы. Григорий Потемкин, один из самых близких 
соратников Екатерины, играл ключевую роль в реализации этих ре-
форм, особенно в южных регионах страны, включая Крым, который 
был официально присоединен к России в 1783 году. 

Переписка Екатерины II и Григория Потемкина имеет большое 
значение для историков, изучающих не только личные отношения 
между двумя величественными фигурами, но и более широкие соци-
альные и политические процессы в России XVIII в. Письма становятся 
основным источником информации о внутренней политике, внешне-
экономических отношениях, культурном обмене и социально-эконо-
мических реформах того периода. Кроме того, они служат примером 
того, как личные связи могли повлиять на политику и взять верх над 
традиционными политическими установками. 
________________
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Ревизские сказки 1762–1765 гг. как источник по истории 
семей мастеровых и работных людей 

Статья посвящена анализу ревизских сказок 1762–1765 гг. как истори-
ческого источника. Рассматриваются особенности проведения III ревизии, 
структура и содержание ревизских сказок, их информационный потенциал. 
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