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Среди наиболее выдающихся личностей, 

оставивших созидательный след в отечественной 
истории, был князь Григорий Потемкин-
Таврический – российский государственный  
и политический деятель второй половины  
XVIII столетия, генерал-губернатор земель юга 
Российской империи, генерал-фельдмаршал 
русской армии, ближайший сподвижник и фаворит 
Императрицы Всероссийской Екатерины II 
(Великой). Деятельность Г.А. Потёмкина на юге 
часто сравнивают с делами Петра Великого  
на севере России. В 1776 г. он назначается генерал-
губернатором Новороссийской, Азовской  
и Астраханской губерний, став управителем земель 
юга Российской империи от Черного  
до Каспийского морей, а в 1783 г. присоединяет  
к Империи Крым и земли Северного 
Причерноморья. В своей деятельности он достиг 
заметных успехов в хозяйственном развитии 

вверенных его заботам земель и создании противопожарной защиты основанных им городов 
Севастополя, Херсона, Екатеринослава (Днепропетровск), Николаева и др. Также под его 



руководством были построены многие верфи, заводы и фабрики, основаны адмиралтейства, 
где была организована пожарная охрана по принципу того времени.  

 

Биография 
 

Григорий Александрович Потемкин родился 13 сентября (24 сентября по новому 
стилю) 1739 г. в селе Чижово под Смоленском в семье отставного майора, мелкопоместного 
дворянина Александра Васильевича Потемкина. Учиться грамоте Григорий был направлен  
в Смоленскую духовную семинарию. Однако после смерти отца в 1746 г. с матерью, Дарьей 
Васильевной Потемкиной, переехал в Москву, где был определен в частное учебное 
заведение немца Литкена. 

Сын кадрового офицера Григорий Потемкин с детства проявлял любознательность  
и честолюбие. Поступив в 1756 г. в Московский университет, Потемкин, в числе 12 лучших 
студентов, награжденных медалями за успеваемость, был представлен Императрице 
Елизавете Петровне. В 1761 г. молодой дворянин Григорий Потемкин в соответствии  
с принятыми в Российской империи аристократическими правилами был зачислен  
на действительную военную службу в конную гвардию на должность вахмистра. 

За участие в государственном перевороте 1762 г. и возведении на российский престол 
Императрицы Екатерины II (урожденной Софии Фредерики Августе, принцессе Ангальт-
Цербстской), Потемкин получил чин подпоручика гвардии, звание камер-юнкера и 400 душ 
крепостных крестьян в придачу. В 1763 г., не оставляя воинской службы, он становится 
помощником обер-прокурора Синода, а через пять лет был пожалован в чин камергера при 
Императорском дворе [1–4].  

 
Участие в войне с Турцией 

(1768–1774 гг.) 
 
В сентябре 1768 г., в результате интриг французского двора, султан Османской 

империи Мустафа III объявил России войну. Григорий Потемкин добровольцем записался  
в Первую русскую армию князя Голицына. 

В ходе военных действий Григорий Потемкин проявил храбрость и полководческий 
талант в сражении за днестровскую переправу и в битве под Хотином. Командуя 
вверенными ему подразделениями, Потемкин героически сражался в битвах у реки Ларги, 
при Фокшанах, Кагуле, Килии, под Крайовой, где разбил турецкие войска, взял приступом  
и разрушил турецкую крепость Цыбры, захватив в плен множество торговых судов 
неприятеля. За мужество и воинскую доблесть Григорий Потемкин был награжден орденом 
Святого Георгия 3-й степени. Он еще раз обратил на себя внимание Екатерины II, был 
произведен в чин генерал-поручика, при этом удостоился права личной переписки  
с Императрицей. 

Победоносная для России война 1768–1774 гг. обозначила перелом в русско-турецком 
соперничестве, привела к закреплению России в районах Северного Причерноморья, дала 
импульс к экономическому развитию юга России, ключевую роль в котором сыграл 
ближайший сподвижник Императрицы Всероссийской Екатерины II, князь Григорий 
Александрович Потемкин [1, 4]. 

 
Генерал-губернатор юга России 

 
По завершению войны с Турцией, в 1774 г. Григорий Потемкин вернулся в Петербург, 

где нашел теплый прием у Императрицы, был произведен в чин генерал-адъютанта, назначен 
членом Государственного совета, получил графский титул, был награжден орденом Святого 
Георгия 2-й степени и, по отзывам зарубежных послов того времени, стал «самой 
влиятельной персоной в Российской империи». 



В 1775 г. Потемкин добился от Екатерины II издания указа об упразднении изжившей 
себя Запорожской Сечи, ставшей источником постоянных беспорядков в малороссийских 
землях. При этом Потемкин переселил согласных служить России казаков на земли 
Северного Причерноморья и Кубани, где было создано новое Черноморское казачье войско.  

В 1776 г. граф Григорий Александрович Потемкин по ходатайству Екатерины II 
получил от германского Императора Иосифа II титул князя Священной Римской Империи.  
В том же году он был назначен генерал-губернатором Новороссийской, Азовской  
и Астраханской губерний, став управителем земель юга Российской империи от Черного  
до Каспийского морей. 

В 1776 г. генерал-губернатор Новороссии князь Григорий Потемкин основал  
на правом берегу Днепра город Екатеринослав (ныне Днепропетровск). В Екатеринославе 
были открыты два училища: для детей дворян и простолюдинов, кожевенный и свечной 
заводы, фабрика, изготовлявшая тончайшие чулки для самой Екатерины Великой. 

Потемкин мечтал превратить Екатеринослав в третью столицу Российской империи, 
открыть в городе университет, построить обсерваторию, 12 промышленных предприятий  
и невиданный доселе православный храм, превосходящий по размерам собор Святого Петра  
в Риме.  

В 1778 г. Григорий Потемкин, подготовив соответствующие указы Екатерины II, 
основал города Херсон и Мариуполь. 

Завербовав в центральных губерниях России необходимое количество плотников, 
каменщиков, кузнецов, вольнонаемных работников, с необычайной энергией Потемкин 
принялся за строительство в Херсоне морского порта и корабельной верфи. И уже в 1779 г.  
с херсонской верфи был спущен на воду первый 60-пушечный корабль «Слава Екатерины», 
который вошел в состав русской черноморской эскадры, послужившей основой для создания 
Черноморского флота России. 

Генерал-губернатор Потемкин активно поощрял колонизацию Новороссийских, 
Кубанских и Астраханских земель за счет православных славян – переселенцев  
из центральных регионов России и с Балканского полуострова. Он объявил, что любой 
желающий может приехать на юг России и бесплатно получить в пользование землю. 

Формально крепостные русские крестьяне не могли этого сделать, поэтому 
фактически Потемкин принимал беглых крестьян. При этом получая многочисленные 
жалобы от помещиков, с молчаливого согласия Екатерины II, Потемкин притворялся 
«неведающим», откуда в его владениях взялось столько вольных землепашцев. 

Земли Новороссийской губернии Потемкин разбил на участки по 60 десятин  
из расчета на одну крестьянскую семью. Первых поселенцев администрация губернии 
освободила от уплаты любых налогов на много лет вперед. А если в край переезжал со своими 
крестьянами богатый помещик – ему выделяли 12 000 десятин земли. Вербовщики 
переселенцев получали денежное вознаграждение, а наиболее активные из них – дворянское 
звание. 

Непрерывно занятый вопросами обустройства южных рубежей Российской империи, 
князь Григорий Потемкин, по разработанному им «греческому проекту», который 
предусматривал полный разгром Османской Империи и возложение короны нового 
византийского царства на внука Екатерины II, стал также разработчиком плана по овладению 
Россией Крымским полуостровом и Кубанским краем. В 1783 г. эта программа была 
выполнена. 

Устав от постоянных измен крымско-татарской знати, стремившейся вернуться  
под покровительство Османской Империи, продолжавшей совершать насилие в отношении 
христианских народов и провоцировать вооруженные вылазки мусульман против 
оставшихся в Крыму российских военных гарнизонов, по настоянию генерал-губернатора 
Новороссии князя Григория Потемкина, 8 (19) апреля 1783 г. Императрица Всероссийская 
Екатерина II провозгласила Высочайший Манифест «О взятии полуострова Крымского, 
острова Тамань и всей стороны Кубанской под державу Российскую». 



Авторство Высочайшего Манифеста, в результате которого Крым и Кубань были 
включены в состав Российской империи, историки приписывают самому князю Потемкину. 
При этом Потемкин проявил чудеса дипломатии, уговорив крымского хана мирно отказаться 
от власти в пользу России. 

Григорий Александрович распорядился выделить деньги на ремонт ханского дворца  
в Бахчисарае, мечетей, школ, общественных бань и фонтанов. Он наделил крымско-
татарскую знать всеми правами и привилегиями русского дворянства, приказал строить 
новые соляные склады в Перекопе и сажать каштановые деревья вдоль дорог по всему 
Крыму. 

После того, как к Российской империи был официально присоединен Крым,  
в соответствии с Указом Екатерины II, подготовленным князем Потемкиным, под его 
руководством в 1783 г. началось строительство города-крепости Севастополя, ставшего 
главной военно-морской базой России. В том же году в Крыму был основан Симферополь.  
В 1784 г. генерал-губернатор Новороссии Григорий Потемкин основал г. Мелитополь. 

В это же время Потемкин был произведен в чин генерал-фельдмаршала, назначен 
президентом Российской военной коллегии и генерал-губернатором сформированных  
в новых административных границах Таврической и Екатеринославской губерний. На посту 
президента Военной коллегии Григорий Потемкин осуществил ряд нововведений в армии: 
упразднил для солдат косички и букли, ввел в солдатскую экипировку легкие сапоги. 
Известно, что Потемкин ратовал за отеческое отношение офицеров к солдатам, проявлял 
заботу о здоровье солдат и о повышении боеспособности русского воинства. 

2 февраля 1784 г. Крым был обращен в Таврическую область. Началось строительство 
Симферополя, Евпатории, Феодосии и других городов. Но главное внимание уделялось 
Ахтиару – будущему Севастополю, где создавался Черноморский флот. 

В соответствии с Указом Екатерины II под руководством Г.А. Потёмкина с 1783 г. 
велось строительство этого города-крепости, которое возглавил флаг-капитан (начальник 
штаба) Д.И. Сенявин. В процессе строительства встречались большие трудности – не хватало 
рабочих рук и строительных материалов. Чтобы ускорить и удешевить строительство, брали 
готовый камень из средневековых развалин Херсонеса. 

Наместник Малороссии князь Потемкин-Таврический давал в ордерах  конкретные 
указания об использовании местных строительных материалов, «большого количества 
каменьев и прочих запасов». Во время частых посещений Севастополя он проверял, как 
ведется строительство города, порта и крепости.  

В июне 1783 г. матросы, солдаты и приезжие работные люди под руководством  
Д.И. Сенявина воздвигли первые постройки, положившие начало Севастополю. Все эти 
постройки возводились быстро, каждый капитан корабля спешил выстроить дом для себя  
и казарму для экипажа, семейные матросы строились на вершине горы, где ныне стоит 
памятник капитан-лейтенанту Казарскому.  

Первые дома были незатейливой архитектуры: обычно строили плетень, обмазывали его 
глиной, крыли камышом – и дом был готов. Все эти постройки напоминали украинские хаты.  

3 июня 1783 г. было заложено четыре первых каменных здания: часовня, дом для 
адмирала Мекензи, пристань и кузница в адмиралтействе. Все эти каменные постройки были 
сооружены в течение месяца. В доме, выстроенном для начальника порта, контр-адмирал 
Мекензи 1 ноября дал бал в связи с новосельем.  

«Вот откуда начало города Севастополя, – писал Д.И. Сенявин. – Между тем сделаны 
хорошие два тротуара, один от пристани до крыльца дома адмиральского, а другой от дома  
до часовни, и обсажены в четыре ряда фруктовыми деревьями. Выстроено шесть красных 
лавок с жилыми наверху покоями, один изрядный трактир, несколько лавок маркитанских, 
три капитанских дома, несколько магазейн и шлюпочный сарай в адмиралтействе; все сии 
строения каменные или досчатые. Бухта Херсонесская отделена для карантина.  

Инженеры и артиллеристы устроили временные батареи на мысах при входе в гавань. 
Итак, город Севастополь вместе с весной 1784 г. довольно уже образовался, все строения 



оштукатурены, выбелены, хорошо подкрашены палевой или серой краской, крыши на всех 
черепичные, и все это вместе на покатости берега делало вид очень хороший. Самый лучший 
взгляд на Севастополь есть с Северной стороны».  

Во временных, наспех сделанных домах жили ремесленники, матросы и солдаты, 
чьими руками создавались каменные (огнестойкие) дома для офицерства, купечества  
и духовенства. Царское правительство щедро раздавало помещикам большие участки земли  
и лесные угодья. 

В связи с ростом города и порта остро стал вопрос о снабжении населения, флота  
и войск пресной водой. Чтобы обеспечить город водой, было решено провести водопровод  
с дачи капитана Сарандинаки в адмиралтейство. Для водопровода использовались гончарные 
трубы, сделанные местными мастерами. С большим трудом водопровод был проведен  
и, несомненно, он был использован при тушении возникающих пожаров [1, 5]. 

Несмотря на объявленные Екатериной II гарантии неприкосновенности «прав  
и свобод» местного населения, начался добровольный исход с полуострова татар. 
Образовалось много пустопорожних земель, особенно за Перекопом, в ногайских степях. 
Князь воспользовался этими землями и занялся колонизацией Крыма. В 1784 г. началось 
заселение области преимущественно русскими – отставными солдатами, рекрутами, 
казаками. Наряду с учреждением в области русских казенных поселений шла раздача земель 
в частное владение.  

Считая хлебопашество «единственным источником, служащим к обогащению  
и благоденствию общественному», Потемкин всеми мерами развивал его в новом крае.  
С этой целью были отменены внутренние пошлины, стесняющие торговлю  
и промышленность вообще и хлебопашество в частности.  

Другая важнейшая забота Григория Александровича – садоводство и виноделие. 
Кроме фруктовых садов, князь разбивает парки, для чего приглашает из-за границы опытных 
мастеров.  

16 октября 1784 г. Г.А. Потемкин предписывает областному правителю прекратить 
истребление крымских лесов.  

Намереваясь устроить шелковую фабрику, Потемкин завел в Старом Крыму 
шелковичные плантации.  

Наконец, распоряжение, данное 14 августа 1786 г. областному правителю: «Достать 
на Кубанской стороне фазанов и перевести их в Тавриду для разводу в способных к тому 
местах, чтобы завелось их более, имея их однако всегда на воле». И сегодня, проезжая  
по Крыму, часто можно видеть фазанов, разгуливающих даже по дорогам.  

Крымская торговля также стала предметом забот и попечений князя. Его 
распоряжением в Феодосии был открыт монетный двор, действовавший с 1786 до 10 января 
1788 г. (закрыт «по дороговизне угля»).  

Говоря о многосторонней деятельности Г.А. Потемкина в Новороссии, нельзя 
забывать и о его усилиях в сфере духовно-просветительской. Он планировал создать 
университет в Екатеринославе, учреждал училища и гимназии. Не обойдено вниманием  
в этом вопросе было и крымско-татарское население. В одном из указов светлейшего на имя 
земского правительства читаем: «Между начальными распоряжениями, возложенными  
на меня, Ее Императорское Величество повелит мне изволить определить из доходов 
крымских надлежащее содержание мечетям и служащим в оных школам и на другие такие 
полезные дела и здания для выгоды народной». 

Особо следует отметить заботу князя Г.А. Потёмкина о противопожарной защите 
основанных им городов. Используя опыт строительства Петром I Санкт-Петербурга,  
он применял всё полезное для противопожарной защиты Черноморского флота и городских 
строений. Были утверждены правила для охраны судов от пожаров, которым запрещалось 
ходить по кораблю со свечами и открытым огнём, курить табак. Ходить по кораблю с огнём  
в ночное время разрешалось только по поручению капитана и «с великим бережением». 
Запрещалось провозить на корабле без ведома капитана тюки и мешки с сеном, 



легкогорючими материалами и другие опасные в пожарном отношении вещества. Курить 
разрешалось только между большой мачтой и фок-мачтой под наблюдением офицера. 
Строго был ограничен доступ в пороховые погреба (заходить туда разрешалось только 
пушкарям). 

При проектировании и строительстве городов Г.А. Потёмкин указал строго 
придерживаться планов огнестойкого строительства Санкт-Петербурга, не повторяя ошибок 
при его строительстве. Возведённые при Потёмкине города, в отличие от Санкт-Петербурга,  
сразу строились из огнестойких материалов, с соблюдением нормативных противопожарных 
мер, сложившихся к тому времени в Российской империи.  

Как и в бытность Петра I на верфях, адмиралтействах и в самих строящихся городах  
по распоряжению Потёмкина создавалась воинская пожарная команда. 

Солдатские роты и матросские экипажи должны были, как и при Петре I, 
неукоснительно прибывать на пожары. 

Для обеспечения пожарной техникой была утверждена их положенность. Каждая рота 
(экипаж) оснащался большой заливной трубой, чаном для воды и парусиной. Имелись вилы, 
лестницы, большой крюк с цепью. Рота оснащалась 25 топорами, ведрами, щитом, лопатами, 
четырьмя ручными трубами, двумя малыми крюками. Для перевозки инструментов 
выделялись лошади [6]. 

В 1787 г. по инициативе генерал-губернатора земель юга России Григория Потемкина 
было предпринято знаменитое путешествие Императрицы Всероссийской Екатерины II  
в сопровождении австрийского Императора Иосиф II и множества титулованных 
европейских особ на земли Малороссии, Новороссии и в Крым, которое стало настоящим 
триумфом Григория Потемкина. Город-крепость Херсон немало удивил европейцев, а вид 
Севастопольского рейда с эскадрой в 15 больших военных кораблей и множеством 
вспомогательных, был наиболее запоминающимся зрелищем всего императорского 
путешествия [1–3]. 

Именно после этого исторического события князь Григорий Потемкин получил титул 
«светлейшего», а его фамилия была увенчана приставкой «Таврический». Визит Екатерины II 
в Крым определил начало активного освоения Россией земель Северного Причерноморья  
и строительства Черноморского флота России. 

 
Командующий южной армией России 
(Русско-турецкая война 1787–1791 гг.) 

 
Турция, не удовлетворенная итогами Кючук-Кайнарджирского мирного договора, 

искала повод для его расторжения, стремилась вернуть под свой протекторат Крым  
и не допустить усиления позиций России в Закавказье. Россия же, напротив, стремилась 
утвердиться на землях Северного Причерноморья и расширить свои позиции на Кавказе. 

В начале августа 1787 г. турецкое правительство предъявило России ультиматум, 
требуя возврата под свой протекторат Крымского ханства, признания Грузии вассальным 
владением турецкого султана и согласия на осмотр русских торговых судов, проходящих 
через проливы Босфор и Дарданеллы. Как и следовало ожидать, Россия отвергла ультиматум 
Турции. В августе 1787 г. Османская империя, подстрекаемая правящими дворами 
Великобритании, Францией и Пруссии, вновь объявила войну России. 

В сложившихся условиях, устроитель южнорусских земель князь Григорий 
Потемкин-Таврический возложил на себя обязанности полководца. Турция, располагая  
200-тысячной армией, планировала высадить вооруженный десант в устье Днепра  
и захватить Херсон, затем овладеть Крымом, одновременно развернув военные действия  
на Кавказе. 

В начале 1788 г. в войну с Турцией на стороне России вступила Австрия. 
Нуждаясь в большом количестве боевых кораблей в условиях войны с Турцией, в 1788 г., 

в устье реки Ингул Потемкин заложил судостроительную верфь, вокруг которой 



развернулось строительство города Николаева. В целях улучшения оперативного 
командования войсками, Потёмкин добился от Екатерины II разрешения на объединение 
Екатерининской и Малороссийской русских армий в одну Южную русскую армию под 
своим командованием. 

В это же время 22-тысячная Северная русская армия и корабли русской балтийской 
эскадры вели боевые действия на территории Финляндии и в Финском заливе против армии  
и флота Швеции, объявившей войну России, на стороне которой выступили также Пруссия  
и Англия. В 1788 г. Южная русская армия взяла штурмом турецкую крепость Ачи-Кале 
(Очаков). В июле 1788 г. главные силы русских войск двинулись к Бендерам. 30-тысячный 
корпус Осман-паши выступил против 12-тысячного австрийского корпуса принца 
Кобургского, но 5-тысячная дивизия Александра Суворова пришла на помощь австрийским 
союзникам, в результате чего корпус Осман-паши был разбит. В наступление против 
австрийцев перешёл Юсуф-паша во главе 100-тысячной турецкой армии. Но вновь 
устремившаяся на помощь к австрийским союзникам дивизия Суворова разгромила 
многократно превосходившую в численности турецкую армию при Рымнике. 

В 1790 г. Императрица Екатерина II поставила перед Потёмкиным задачу: 
решительными действиями добиться скорейшего победоносного окончания войны. Турецкое 
командование в это время развернуло активные действия на Кавказе и готовило десант для 
захвата Крыма. Но 40-тысячная армия Батал-паши, наступавшая от Анапы в Кабарду, была 
встречена русскими войсками и разбита, а Черноморский флот под командованием контр-
адмирала Федора Ушакова в июле 1790 г. нанёс поражение турецкому флоту в Керченском 
сражении и в сражении у мыса Тендра, что сорвало планы турецкого командования по 
высадке десанта в Крыму. 

В сентябре 1790 г. Австрия вышла из войны. Несмотря на это русские войска под 
командованием Суворова штурмом овладели крепостью Измаил, что имело важнейшее 
стратегическое значение в ходе русско-турецкой военной кампании. Успешные боевые 
действия русской армии и флота в районах Северного Причерноморья и на Кавказе  
не привели, однако, к окончанию войны. 

Причины затягивания войны с Турцией стали понятны князю Потемкину, когда ему 
было доставлено письмо из Петербурга от канцлера Безбородко. Текст письма удивил князя 
своей безысходностью: «В политике грядут потрясения. Турки в союзе с Пруссией  
не помышляют о мире. Многие европейские дворы враждебны нам. Скорейший приезд Ваш  
в столицу – спасение!». 

В феврале 1791 г., когда наступившие холода сковали действия противоборствующих 
армий, Потемкин направляется в Петербург. По прибытию в столицу в начале марта первым 
делом он встретился с канцлером Российской империи князем Безбородко. Тот сообщил 
Потемкину, ничего не утаивая: «Государыня  …безрассудно доверила ему (Платону Зубову) 
всю внешнюю политику Империи…». В ходе очередной личной встречи с Екатериной, 
Потемкин постарался выправить сложившуюся обстановку, что ему частично удалось. 
Екатерина попыталась умиротворить и умилостивить Потемкина. За доблесть, проявленную 
Южной русской армии в войне с Турцией, она наградила командующего армией генерал-
фельдмаршала Григория Потемкина-Таврического орденом Святого Георгия 1-й степени.  
В честь светлейшего князя по Указу Императрицы была выбита золотая медаль. 

Без преувеличения можно сказать, что Потёмкин спас от поражения всю вторую 
русско-турецкую компанию. В результате разговора с Императрицей и принятыми 
Потёмкиным мерами русская армией стала наступать. Русские войска под командованием  
А.В. Суворова штурмом взяли крепость Измаил, что имело важнейшее стратегическое 
значение в ходе русско-турецкой военной компании. В июне 1791 г. войска  
под командованием генерала Репнина переправились через Дунай и нанесли сокрушительное 
поражение турецкой армии. В это же время на Кавказе русские войска овладели Анапой. 
Разгром Ушаковым турецкого флота в августе 1791 г. окончательно закрепил за русской 



армией и русским военно-морским флотом стратегическую инициативу, что вынудило 
правительство Турции запросить у России мира. Вести мирные переговоры с Турцией 
Екатерина II поручила князю Потемкину-Таврическому. В конце июля 1791 г. он покинул 
Петербург, направляясь в Яссы, где был намерен вести переговоры с турками о мире. 

По дороге из Петербурга в Яссы Потемкин неожиданно заболел. С каждым днем  
он чувствует всевозрастающую головную боль и сердечное недомогание. В свою 
резиденцию в г. Яссы князь прибыл уже совершенно больным человеком. Но даже 
измученный постоянными головными болями, Потемкин, не выпуская из рук управление 
армией и флотом, и в начале сентября 1791 г. приступил к русско-турецким мирным 
переговорам. Однако силы быстро покидали Потемкина. Он вызывал к себе канцлера 
Безбородко, которому спешно передал дела, решив вернуться в Николаев, «где климат лучше 
и там он найдет спасение…». 5 (16) октября 1791 г. Потемкин отправился в Николаев. 
Отъехав около 40 верст от г. Яссы, в степи, недалеко от молдавского села Пырлица, 
светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический скоропостижно скончался.  
По официальной версии князь Потемкин умер от «болотной»  лихорадки. Похороны 
светлейшего князя Потёмкина-Таврического состоялись в Херсоне в Церкви Святой 
Екатерины [1–3, 5]. 

 
Светлейший князь Потёмкин-Таврический в истории Отечества 

 
Это был один из самых влиятельных людей своего времени. В течение 17 лет 

Григорий Потемкин являлся главным советником и сподвижником Императрицы 
Всероссийской Екатерины II (Великой). Он активно участвовал в государственных делах, 
принимал непосредственное участие в организации подавления восстания Пугачева. 

Знавшие Потемкина люди отмечали его противоречивую натуру. Он умел быть 
весьма обходительным, но мог быть грубым и спесивым, был щедрым и скупым, окружал 
себя византийской роскошью, любил веселое общество, и мог жить по-армейски просто  
и строго. Потемкина ценили и награждали монархи Австрии, Пруссии, Дании, Швеции, 
Польши. 

Внезапная и скоропостижная смерть князя Потемкина произвела на Екатерину II  
и современников ошеломляющее впечатление. Даже многочисленные недоброжелатели 
Потемкина, распускавшие по всей России слухи о «потемкинских деревнях», отзываясь  
на смерть светлейшего князя, были вынуждены признать, что «кончина его оставила 
громадный пробел в Империи …».  

Потемкин был талантливым организатором, незаурядным хозяйственником, 
выдающимся дипломатом и военным строителем. Именно он контролировал и внимательно 
следил за огнестойким строительством городов и за созданием первых пожарных команд  
на юге России. Под руководством князя Потемкина-Таврического полководцы Суворов  
и Румянцев, адмирал Ушаков разгромили Османскую империю. При этом соревнуясь  
с Потемкиным в славе, они отдавали должное его энергии, уму и таланту государственного 
деятеля. Существует мнение, что Григорий Потемкин на юге России сделал не меньше, чем 
сам Петр Великий на севере. 

Екатерина Великая говорила: «Он был мой дражайший друг... человек гениальный. 
Пустынные области он во грады и нивы обратил. Щит его против врагов России был. Мне 
некем его заменить». 

В память о деяниях Григория Александровича Потёмкина в 1792 г. на левом берегу 
Днестра был основан город Григориополь. 

Всех своих чинов и богатства Григорий Потемкин добился неустанными трудами  
на пользу и во благо Отечества. Увы, история оказалась не слишком благосклонна к памяти  
о Григории Потемкине. Его труды и заслуги часто воспринимались сквозь призму 
екатерининской царской эпохи. 



Взошедший на российский престол после Екатерины II её внук Император Павел I,  
по слухам причастный вместе с князем Салтыковым через подставного Зубова к дворцовому 
заговору против Потемкина и к его гибели, ненавидевший светлейшего князя, приказал 
засыпать землей склеп, в котором покоился прах Григория Александровича Потемкина. 

Но потомки не забыли Великого Правителя Юга России. В 1836 г. в Херсоне был 
установлен памятник основателю города – князю Потемкину-Таврическому, выполненный  
в античном стиле. Но и он был разрушен большевиками во время Гражданской войны, как 
были разрушены и уничтожены памятники Императрице Всероссийской Екатерине Великой  
в Одессе, Краснодаре, Симферополе и других городах, некогда необъятной Российской 
империи. 

И все же память о Григории Потемкине наперекор многим обстоятельствам 
продолжает жить в сознании русского и украинского народов. 

Иногда в форме фольклора, порой в негативной форме, но, чаще всего, в форме 
исторического поиска, осмысления нашего прошлого, эта память продолжает объединять 
народы современной России и современной Украины. Зримым символом этого единения 
явилось восстановление и открытие новых памятников князю Потемкину-Таврическому  
в 2003 г. в Херсоне, в 2006 г. в Краснодаре (Екатеринодаре), в 2007 г. в Одессе и Николаеве,  
в 2010 г. в Бендерах, в 2011 г. в Смоленске. На очереди Днепропетровск (Екатеринослав), 
Севастополь, Симферополь, Москва!.. 

Рассказ о Великом сыне России можно закончить словами Австрийского 
фельдмаршала принца Шарля Жозефа де Линя, который написал о нём 1 августа 1788 г.:  
«В чем же состоит его волшебство? В гении, еще в гении, и еще в гении; в природном уме,  
в превосходной памяти, в величии духа; в хитрости без злобы; в счастливой смеси капризов; 
в щедрости, великодушии и справедливости». Князь Потемкин играл значительную роль  
в истории государства Российского на протяжении почти 20 лет (1773–1791 гг.), в так 
называемый «Золотой век» царствования Екатерины II, когда под крыло России вошли 
многие земли и народы. Одной из таких областей был Крым, о котором Императрица после 
путешествия по полуострову отозвалась так: «Приобретение сие важно, предки дорого  
бы заплатили за то» [1, 4]. 

Князь Потемкин не только присоединил Крым к России, но и приложил максимум 
усилий для его развития, защиты новых, основанных им городов от огненных бедствий. 
Следы его деятельности, по прошествии более двух веков, видны в Крыму и сегодня. 
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