
видны были магазины с прекрасными серебряными вещами M 
дорогими ювелирными товарами, но магазины были одни и те же 
и перевозились с одного ночлега (Екатерины II, — А. П.) на 
другой».4 Правда, это выдержка не из дневника, а из мемуаров, 
которые сочинялись спустя десятилетия после путешествия 
(автор мемуаров дожил до 1847 г.). Этот жанр вообще не свобо
ден от анахронизмов — не только фактических, по и умозритель
ных, оценочных. К тому же швед-очевидец сам по себе человек 
ненадежный: это политический авантюрист, который служил то 
своей родине, то России, стаивал у позорного столба (в букваль
ном смысле слова) и однажды чуть не потерял голову на эша
фоте, получив помилование в самый последний момент. 

Но примерно то же писал и Гельбиг, отражая мнение импера
тора Иосифа II: живописные селения были всего-навсего теат
ральными декорациями; Екатерине несколько раз кряду показы
вали одно и то же стадо скота, которое перегоняли по ночам на 
новое место; в воинских магазинах мешки были наполнены не 
зерном, а песком.5 

Но нельзя считать, что «таков был общий глас». Вовсе не 
легковерный принц де Линь, возвращаясь из Тавриды в Петер
бург, в Туле назвал рассказы о декорациях нелепой басней6 (из 
чего ясно, в частности, что миф о «потемкинских деревнях» — 
если не как фразеологизм, то как идея — современен самому со
бытию). Значит, даже в окружении «графа Фалькенштейна» не 
было единодушия по этому поводу. Вообще было бы наивно ве
рить на слово как иноземным, так и русским хулителям Потем
кина. Канцлер А. А. Безбородко всегда составлял ему оппозицию. 
Граф П. А. Румянцев, в качестве генерал-губернатора Малорос
сии, явился естественным соперником человека, которому было 
вверено новороссийское наместничество. Что до M. M. Щербатова, 
то его неприязнь к «прожектам» Екатерины и Потемкина доста
точно хорошо известна. Поэтому нет резона отнести на счет 
обыкновенного придворного интриганства слова последнего, когда 
он писал 17 июля 1787 г. императрице из Кременчуга: «Матушка 
государыня! Я получил ваше милостивое письмо из Твери. Сколь 
мне чувствительны оного изъяснения, то богу известно. Ты мне 
паче родной матери, ибо попечение твое о благосостоянии моем 
есть движение, по избранию учиненное. Тут не слепой жребий. 
Сколько я тебе должен, сколь много ты сделала мне отличностей; 
как далеко ты простерла свои милости на принадлежащих мне, 
но всего больше, что никогда злоба и зависть не могли мне 
причинить у тебя зла и все коварства не могли иметь успеха 
(курсив мой, — А. П.)».7 

4 Из исторических записок Иоанна-Альберта Эренстрема. Сообщил 
Г. Ф. Сюннерберг. — Русская старина, 1893, июль, с. 12. 5 См.: Врикнер А. Г. Потемкин. СПб., 1891, с. 101. 6 Там жѳ. 7 Русская старина, т. XII, с. 699—700. 
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