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В статье рассмотрены попытки изучения и публикации личной пере
писки Екатерины II и Григория Потемкина. Определена историческая 
значимость сохранившейся коллекции писем.
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L— ■>. / 1 ^  ить без истории -  значит жить без памяти. Без истории люди, семьи, народы 
У  превращаются в манкуртов, не знающих смысла, не ведающих о прошлом, 

г / I  не понимающих настоящего, не интересующихся будущем.
Но как доверять истории, если все, что нам нужно, покрыто пылью ве-

----------------- ков, ушло в предания, подвергнуто тлену? Ответить на этот вопрос может
помочь источниковедение. Методы, используемые этой наукой, позволяют обнаружить, 
прочитать и понять информацию, содержащуюся в совокупности источников, сохранив
ших уникальные сведения об историческом прошлом. Только на основе их анализа мож
но раскрыть процесс исторического развития в целом, изложить события и факты, про
анализировать их, определить подлинность тех или иных событий. При этом необходи
мо учитывать, что характеристики, даваемые современниками, носят субъективный ха
рактер, отвечают либо чаяниям определенной личности, либо эпохе, в которой она жила 
и действовала. Особая сложность в этом отношении состоит в использовании эго-источ
ников: дневников, мемуаров и, разумеется, писем.

В отечественной исторической науке не однажды предпринимались попытки изуче
ния и публикации крупных коллекций писем и других личных документов, принадлежа
щих выдающимся государственным деятелям России. Достаточно ярко их иллюстрирует 
опыт так и не завершенного до конца многотомного издания писем и бумаг императора 
Петра Великого. И таких примеров достаточно много.

Не меньший интерес для исследователей представляет переписка Екатерины II и Гри
гория Потемкина. Несомненно, что это собрание является гораздо более локальной 
и имеющей прежде всего личностный характер коллекцией документов. Но ее значи
мость в изучении истории последней трети XVIII в., раскрытии важнейших перипетий 
судеб правителей Российской империи несомненна. В своей переписке императрица и ее 
фаворит помимо личностных отношений не однажды обсуждали важнейшие вопросы 
внутренней и внешней политики огромного государства.

Именно поэтому в своем будущем исследовании мы ставим перед собой цель выявить 
особенности взаимоотношений императрицы Екатерины II и Григория Потемкина, полу
чивших отражение в их переписке, и определить историческую значимость сохранив
шейся коллекции писем. А пока для выполнения этой большой и требующей значитель
ного времени и усилий исследовательской задачи в данной статье мы ограничиваемся 
краткой историей выявления, изучения и публикации переписки Екатерины II и 
Г. Потемкина.
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Хранящееся в архивных фондах собрание писем претерпело длительный путь станов
ления как доступный исследователям и всем интересующимся прошлым нашей страны 
исторический источник. Екатерина II, несомненно, является одной из самых ярких и при
влекающих внимание личностей в истории не только России, но и Европы. Именно это и 
стало причиной столь пристального внимания к рассматриваемой переписке. Ею как 
историческим источником занимались многие деятели российской науки, такие как 
П.И. Бартенев, Я.К. Грот, М.И. Семевский и другие исследователи.

Уже во второй четверти XIX в., по словам Д.И. Блудова, одного из министров Николая I, 
последний поручил ему разобрать бумаги Екатерины Великой, среди которых находи
лись и ее письма к Потемкину. Очевидно, с ними смог познакомиться сам император, 
приказавший оставить обнаруженные материалы на хранение в своем кабинете [2, с. 440]. 
Только в конце XIX в. они были извлечены для подготовки академического издания 
сочинений императрицы [3].

Однако еще в 1881 г. М.И. Семевский, редактор и издатель журнала «Русская старина», 
выходившего в Петербурге, издал 91 «записочку» из переписки Екатерины и Потемкина 
под заглавием «Язык любви сто лет назад» [5].

Новые «письма-записочки» Екатерины II Потемкину выявил С.А. Панчулидзев. В сво
ей работе «Сборник биографий кавалергардов» автор опубликовал еще 20 писем. Инте
ресен тот факт, что они хранились в Собственной Его Императорского Величества биб
лиотеке в Зимнем дворце [2, с. 484].

В начале XX в. положение относительно свободной печати резко меняется. Новая 
советская власть закрыла «Русский Архив», «Русскую старину» и другие дореволюцион
ные журналы. Тем не менее, ГПУ заключило договор с историком Я.Л. Барсковым о пуб
ликации любовных писем Екатерины II и Григория Потемкина. Однако эта попытка не 
имела логического завершения -  публикация не состоялась. И.С. Зильберштейн объяс
нял это тем, что данная переписка не относится к истории.

Зато несколько позднее собранные Барсковым материалы выходят во Франции. А в 
1934 году в русском эмигрантском журнале «Иллюстрированная Россия» были опублико
ваны заметки «Великая любовь». В них А. Кашина-Евреинова описала историю появления 
во Франции писем Екатерины II Потемкину, а также познакомила читателей со своими 
исследованиями по данной переписке.

Только во второй половине XX в. рассматриваемая переписка была опубликована в 
России. Письма и комментарий Я.Л. Барскова были размещены в журнале «Вопросы исто
рии» благодаря усилиям Н.Я. Эйдельмана [4]. Он сопроводил публикацию кратким пре
дисловием, где отметил большое историко-культурное значение писем.

И наконец, В.С. Лопатин в 1997 г. выпустил книгу «Екатерина II и Г.А. Потемкин. Лич
ная переписка. 1769-1791», которая вплоть до настоящего времени считается самым пол
ным изданием переписки двух крупнейших государственных деятелей России XVIII в. [1]. 
В нее вошло много новых, ранее не изданных «писем-записочек», которые составляют 
почти половину книги. Данная переписка была систематизирована и проработана для 
того, чтобы было возможно установить время появления всех составляющих ее писем.
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