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В последнее десятилетие жизнь и 
научно-литературное наследие 
Кантемиров привлекли внимание 
многих ученых и литераторов. По
явились специальные исследова
ния, романы, повести, краеведчес
кие очерки, журнальные и газет
ные статьи и заметки. Обнаружи
лись давно забытые и малоизвест
ные факты их биографий, откры
лись новые, ранее не известные 
обстоятельства их бурных и слож
ных судеб, прозвучала объектив
ная оценка их вклада в культуру 
и науку Молдавии и России.

В числе опубликованных работ 
есть и статьи С. Фомина: «Кан
темиры в Москве», «Кантемиров- 
ский некрополь», «Загадка истрин
ского портрета» и другие. Теперь 
он предлагает читателям новый 
труд. Автору удалось собрать вое
дино и описать большинство из
вестных и малоизвестных изобра
жений Кантемиров, создававших
ся художниками разных нацио
нальных школ на протяжении бо
лее чем 150 лет и составивших, 
в конечном итоге, целую портрет
ную галерею.

Датированные главным обра
зом X V III в., они знакомят нас с 
прижизненными изображениями, 
что самое ценное, а также с про
изведениями, написанными в сле

дующем, X IX  столетии. Преобла
дают в этом показе гравюры, хотя 
есть и прекрасные живописные 
портреты. Описаны также рисун
ки, фрагменты фресковой росписи, 
медали.

Центральное место в иконогра
фии занимают портреты двух са
мых выдающихся представителей 
фамилии: Дмитрия Кантемира — 
ученого-энциклопедиста, мысли
теля и видного государственного 
деятеля конца X V II — начала 
X V III в., страстного поборника 
русско-молдавского союза, и его 
сына Антиоха Кантемира — вы
дающегося русского поэта-сатири- 
ка, просветителя и дипломата, ос
тавившего яркий след в истории 
русской, молдавской, европейской 
и восточной науки и культуры.

Изображения на полотнах и 
графических листах позволяют 
ощутить дух той эпохи, в которую 
они создавались. Печать времени 
лежит на всех так называемых 
парадных портретах, призван
ных увековечить знатность проис
хождения, близость к власти, уче
ность.

Князя Дмитрия Кантемира, 
например, рисовали в парике и ла
тах, указывая тем самым на при
частность к военному делу; на ла
ты накинута мантия, подбитая гор



ностаем, в руке жезл — символы 
власти; книги, лежащие на сто
ле,— признак учености и занятий 
литературным трудом. Обязатель
ным атрибутом был на портрете 
родовой герб.

К счастью, до нас дошел и дру
гой облик господаря, возможно, 
более достоверный и жизненный, 
запечатленный на уникальном 
листе тезиса Лаврентия Трансиль
ванского, созданном И. Зубовым и 
Г. Тепчегорским в 1712 г. На нем 
сидящий на коне Дмитрий Кан
темир представлен в молдавском 
походном одеянии, с непокрытой 
головой, длинными волосами и ок
ладистой бородой.

Изображения Антиоха Канте
мира носят несколько иной харак
тер. Портрет, написанный в Лон
доне в 1735 г. близким другом Ан
тиоха — венецианским художни
ком Дж. Амикони — и послужив
ший в дальнейшем эталоном для 
множества других его портретов, 
представляет нам человека, дале
кого от полей воинской брани, су
губо гражданского, занятого на 
дипломатическом поприще.

Черты парадности находим мы 
также и в женских портретах рода 
Кантемиров. Однако условность 
художественного метода и дань мо
де не мешают нам увидеть как бы 
историю в лицах, тем более что 
С. Фомин словно заставил загово

рить старинные полотна. В свое 
интересное повествование он ввел 
ранее не известные письма и до
кументы начала X V III в., опираясь 
на архивные источники, рассказал 
о некоторых обстоятельствах и де
талях жизни персонажей. Пред
ставляют интерес пусть порой и 
полемические догадки об авторст
ве некоторых кантемировских пор
третов.

Широк круг материалов, прив
леченных автором. В работе гово
рится не только о портретах, соз
данных профессиональными ху
дожниками. В главе «Рукою Канте
миров» приводятся данные о живо
писном творчестве самих Кантеми
ров, свидетельствующие об артис
тической одаренности многих чле
нов этой семьи. Антиох и его сест
ра Мария, например, увлеченно 
занимались живописью, а их отец 
Дмитрий Кантемир был известен 
как хороший рисовальщик, архи
тектор и картограф.

Весьма ценным является опи
сание гербов рода Кантемиров.

Обширные примечания и при
ложение (каталог), составленные 
в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к подобного ро
да изданиям, придают работе еще 
большую ценность. Словом, нас
тоящая книга — это еще один шаг, 
и очень удачный, в изучении нас
ледия Кантемиров.



ИКОНОГРАФИЯ
ДМИТРИЯ

КАНТЕМИРА

Изобразительные материалы, как 
известно, принадлежат к числу 
важнейших исторических источни
ков. Особое место среди них зани
мает иконография. Портреты до
носят до нас из далекого прошло



го значительную документальную 
и психологическую информацию. 
Они не только отмечены печатью 
эпохи, являются отражением пред
ставлений и дарований художни
ка, но и в какой-то мере раскры
вают судьбы людей, изображен
ных на них. «В редкие только мгно
вения,— писал Ф. М. Достоев
ский,— человеческое лицо выра
жает главную черту свою, свою 
самую характерную мысль. Ху
дожник изучает лицо и угады
вает эту главную мысль лица, хотя 
бы в этот момент, в который он 
списывает, и не было ее вовсе в 
лице»1.

Ценные дополнительные дан
ные для изучения истории и ис
кусства России и Молдавии дает 
знакомство с иконографией и дру
гими изобразительными материа
лами, связанными с родом Канте
миров. Эти источники до сих пор 
почти не привлекали внимания 
как советских, так и зарубежных 
историков и искусствоведов2.

Действительно, сколько, напри
мер, известно изображений Дмит
рия Кантемира?

Оказывается, если иметь в ви
ду только оригинальные, всего 
лишь восемь. Если же учитывать 
все разновидности, то одних гра
вюр насчитывается четырнадцать.

По-видимому, из немногих из
вестных сегодня прижизненных 
изображений Д. Кантемира самым 
первым является так называемый 
«руанский портрет в тюрбане», за
говорили о котором в начале 
1920-х гг3.

Однако репродукция портрета 
и заметка о нем появились еще в 
1907 г4. Позже его воспроизвел ру-

Неизвестный западноев
ропейский художник. Д.
Кантемир в тюрбане. 
Холст, масло. К онец  
X V II в. Руан (Ф ранция)

мынский литературовед С. Пушка- 
риу5.

Долгое время это полотно атри
бутировалось как «портрет неиз
вестного», или «портрет неизвест
ного валашского господаря» («Port
rait (Tun inconnu ou Hospodar de 
Valachie»). Сейчас мы знаем, что 
на нем изображен Дмитрий Кан
темир в период пребывания в 
Стамбуле (1688— 1691 или 1700— 

> 1710 гг.). До сих пор остается неиз
вестным имя западноевропейско
го художника, написавшего в кон
це X V II или начале X V III в. этот 
портрет. Профессор Ясского уни
верситета кантемировед И. Миня 
связывал живописную манеру, в 
которой он исполнен, с голландс
ким Возрождением6.

«Портрет из Руана, — отмечал 
один из исследователей,— изоб- 

11 8 \======^ ражает его (Д. Кантемира.— С. Ф .)



с живыми глазами, нежным лицом, 
заканчивающимся мужественным 
подбородком. На нем соответст
вующая его положению одежда из 
золотой парчи и сабля господарско- 
го сына. Пышность шейного галс
тука говорит о связях с посольски
ми салонами и французской коло
нией, которая распространила па
рижскую культуру в домах ста
рого византийского итальянизма. 
Однако локоны его парика в стиле 
Людовика XIV, бело-синий тюр
бан указывают на связь с другой 
культурой —  турецким Стамбу
лом »7.

Остается только предполагать, 
каким образом этот портрет, напи- 
санный во время пребывания Д. 
Кантемира в Стамбуле, попал в 
старинный французский город 
Руан. Возможно, его привез с со
бой сын молдавского господаря 
Антиох, бывший с 1738 по 1744 г. 
русским посланником при фран
цузском королевском дворе. Не 
исключено также, что портрет этот 
принадлежал одному из француз
ских друзей Д. Кантемира в быт
ность будущего господаря в Стам
буле.

Многие прижизненные изобра
жения молдавского господаря ис

Семибашенный замок в 
Константинополе

полнены русскими мастерами. В 
русском искусстве господствовал 
тогда стиль барокко, выполнявший 
в Петровскую эпоху как утилитар
ную, так и просветительную роли. 
Барокко «сочетало пропагандист
скую устремленность с документа- 
лизмом и идеей триумфа. Этот 
сложный синтез наглядной агита
ции, вещественной убедительнос
ти, триумфа и просветительства 
можно видеть в создании увесе
лительных садов, в устройстве ог
ненных представлений — фейер
верков, в сочинении похвальных 
слов и праздничных кантов, в ор
ганизации травестированных вече
ров и гротескных карнавалов, в 
издании газеты и распростране
нии гравюры, в написании баталь
ных сцен и парадных портретов...»8 
Русская национальная школа порт
ретной живописи довольно скоро 
достигла крупных успехов.

И все же в самом начале 
X V III в. не живописные портреты 
определяли пути развития отечест
венного искусства. Предъявляв
шиеся к нему в то время требова
ния, имевшие практический харак
тер, выдвинули на первое место 
гравюру. Наряду с традиционной 
техникой ксилографии успешно ос
ваивалась гравюра на меди, более 
точно воспроизводившая рисунок и 
светотени9. Распространению гра
вюры способствовали также деше
визна и доступность бумаги.

Не случайно первыми художни
ками, вывезенными Петром I из-за 
границы, были именно граверы. 
Один из них — голландец Адриан 
Шхонебек (1661— 1705) был, напри
мер, приглашен царем в Россию 
еще в 1698 г. Между прочим, имен-



но он учил Петра своему ремеслу. 
Искусствоведам известен награви
рованный царем лист, на котором 
изображена наступающая на полу
месяц (символ Турции) фигура с 
крестом, олицетворяющая собой 
Россию. Подпись под гравюрой 
сообщает: «Петр Алексеевич, ве
ликий царь Русский, награвировал 
это иглою и крепкою водкою, под 
смотрением Адриана Шхонебека 
в Амстердаме, в 1698 году, в спаль
не своей квартиры на верфи Ост- 
индской компании»10.

Впоследствии у А. Шхонебека, 
представителя наиболее живой 
ветви европейской гравюры, учи
лись известные русские граверы, 
примыкавшие к реалистическому 
направлению в искусстве начала 
X V III в.11, братья Зубовы — Иван 
(1677— 1744) и Алексей (1682— 
1750 или 1751) Федоровичи. В пер
вые годы X V III в. в Москве рабо
тало также немало украинских 
граверов.

Именно в этот период выполне
но другое прижизненное изобра
жение молдавского господаря — 
«Тезис Лаврентия Трансильван
ского», появившийся «по случаю 
защиты богословской диссертации 
Лаврентием Трансильваняну 26 
июля 1712 г.». Эта большая гравю
ра (157X120 см)12 создана в 1712 г. 
на восьми досках уже упоминав
шимися нами И. Ф. Зубовым и 
украинским «маляром, гридером, 
куперштыхатором» и стихотвор
цем Г. П. Тепчегорским13. Тезис, 
или, как его еще называли, конк- 
люзия (что в переводе с латинско
го означает «вывод», «заключе
ние») — это нарядный лист, слу
живший своего рода иллюстрацией

Петр I. Торжество хрис
тианства над исламом. 
Гравюра. 1698 г.

И. Ф. Зубов, Г. П. Теп- 
чегорский. Богословский 
тезис Лаврентия Тран
сильванского. Гравюра. 
1712 г.

к богословским диспутам и «Сло
вам», которых удостаивались те 
или иные личности, а также отра
жавший важные события. В Рос
сию тезисы проникли в X V II в. 
с Украины. Эти пышные декора
тивные произведения со сложными 
аллегорическими композициями и 
многословными витиеватыми восх
валениями сочетали в себе черты 
средневековой схоластической уче
ности с яркими новыми образами 
и потому были вполне в духе Пет
ровской эпохи. Впоследствии по
добные барочные гравюры не при
жились в России.

Следует отметить, что богатст
во символических образов в барок
ко — его глубинное свойство. Ис
кусство того времени широко ис
пользует аллегории и эмблемы. 
Аллегории воспитывали, символы



намекали на многосторонность 
значения, эмблемы хранили загад
ки. Как художникам, так и зрите
лям, нужны были прозорливость 
ума, стремление к глубине позна
ния. Отсюда «барочный интеллек
туализм», энциклопедичность зна
ний.

В Библиотеке АН СССР и Ар
хиве АН СССР в Ленинграде 
в объемистых томах под названием 
«Академии наук с грыдорованных 
досок отпечатанные листы» хра
нятся немногочисленные дошед
шие до нашего времени тезисы, в 
создании которых принимал уча
стие И. Ф. Зубов. Гравюры ил
люстрируют богословские и пане
гирические выступления таких 
деятелей Славяно-греко-латинской 
академии, как Лука Мультан- 
ский (Мунтянский ? 1709 г.), Фео- 
фил Кролик и Василий Гоголев 
(1709 г.), Михаил Заборовский
(1711 г.) и Лаврентий Трансильван- 
ский (1712 г.) .

В центре тезиса Лаврентия 
Трансильванского изображен Дми
трий Кантемир на коне. На гравюре 
у Кантемира, по молдавскому обы
чаю, длинные волосы и усы, боль
шая окладистая борода15 (это 
подтверждается фрагментом те
зиса, помещенным в некоторых из
даниях16). Он облачен в полудо- 
спех темного цвета, под которым 
надето длинное просторное платье. 
Поверх лат повязан матерчатый 
пояс. На плечах — мантия (плащ?), 
подбитая мехом. Через правое пле
чо — лента, а на ней нагрудный 
знак с изображением Петра I. По
добные портреты являлись лич
ными пожалованиями царя и счи
тались высшей наградой за за-

И. Ф. Зубов, Г. П. Теп- 
чегоре кий. Фрагмент бо
гословского тезиса Лав
рентия Трансильванско
го

* Знамя зеленого цвета с 
полумесяцем, которое 
Порта посылала вновь 
назначаемому государю.

** Конские хвосты, знаки 
княжеской власти, вру
чаемые турками господа
рям.

*** Указ султана госпо
дарю на княжение с вен
зелем или печатью ту
рецкого повелителя.

слуги перед государством. Подроб
ности награждения Петром мол
давского господаря приводятся в 
записках участника Прутского по
хода 1711 г. бригадира Моро де 
Бразе и в летописи Николае Кости
на17. Из другого источника извест
но, что молдавский- господарь 
«имел портрет Петра I на белой 
через плечо перевязи»18.

На лошади Д. Кантемира краси
вый вальтрап, стремена восточно
го типа, у седла кобура, на кото
рой вытиснен герб господаря. Конь 
попирает копытами турецкое ору
жие (ятаганы и копья), санджак*, 
туги**, хиукм-фирман*** и голов
ной убор со страусовыми перьями.



Невольно вспоминается одна из 
глав «Описания Молдавии», в кото
рой Д. Кантемир рассказывает об 
обрядах при посвящении молдав
ских- господарей: «Как только гос
подарь выплатит половину сле
дуемого (Оттоманской Порте.— 
С. Ф.), ему посылаются знаки кня
жения — два конских хвоста, ко
торые называются туги, и знамя 
(на языке турок — санджак)» 19.

На приеме у султана в Стам
буле «капуджилар кехая-агаси, 
начальник придворной стражи, 
объявляет волю султана, а мухзур- 
агаси приказывает надеть на голо
ву князя искусно сделанный убор, 
с пучком страусовых перьев; такой 
головной убор является обычным 
украшением янычар. Господаря же 
одевают так потому, что и он име
ет свое место в войске янычар; поэ
тому никто не может возложить на 
господаря это украшение, кроме 
мухзур-агаси, являющегося на
чальником дворцовой стражи визи
ря и его помощником во всем вой
ске янычар»20.

По прибытии в Яссы в госпо- 
дарском дворце, после того как со
берутся бояре, представитель От
томанской Порты «искиемне-агаси 
поручает дворцовому секретарю, 
турку, называемому диван-эфен- 
ди (который за хорошее жалова
ние состоит в услужении господа
ря), зачитать султанский приказ, 
хиукм-фирман»21.

Таким образом, изображенное 
на гравюре следует толковать как 
разрыв отношений между мол
давским господарем и Османской 
империей.

Левой рукой Д. Кантемир ука
зывает на следующих за ним всад

ников. Безусловно, они олицетво
ряют собой те 4 тыс. молдаван — 
активных участников борьбы с 
турками,— которые, как писали 
тогда, «ныне за веру христианскую 
вынуждены оставить отечество и 
едут в государство Российское». 
Вместе с господарем в Россию вые
хали 24 молдавских боярина22.

Возможно, один из первых че
тырех всадников, лица которых 
четко индивидуализированы,— 
гетман («главный начальник над 
всем войском»23) Ион Некулче24. 
Скорее всего, это всадник, изобра
женный вполоборота к зрителю, с 
фигурным щитом на спине. В поль
зу этой догадки говорят следующие 
факты. Во-первых, он ближе всех 
находится к Кантемиру, а ведь 
будущий летописец был, как из
вестно, не только ближайшим со
ратником господаря, но и первым 
по степени среди бояр, последовав
ших в Россию за Кантемиром. Во- 
вторых, из четырех первых всад
ников он самый молодой (осталь
ные намного старше). Вспомним, 
что И. Некулче в 1711 г. было 
около сорока лет. Если это так, 
то обнаружено первое и единствен
ное изображение выдающегося 
молдавского летописца.

В числе остальных всадников— 
наверняка вел-бан Савин Змучилэ 
и вел-пэхарник Георгицэ, свя
завшие свою судьбу с господарем 
и принадлежавшие, как и Некул
че, к высшему разряду думных 
бояр25.

Всадники выезжают из под
властного туркам христианского 
города26. Об этом говорят полуме
сяцы на православных церквах.

С крепостной стены их напут-



ствует символизирующая военную 
мудрость Афина Паллада. В ее уста 
вложены слова Вергилия, кото
рые в переводе с латыни (на ла
тинском языке сделаны почти все 
надписи на гравюре) означают: 
«О, беги от ужасных земель, беги 
от алчного берега».

Слева от Кантемира, чуть вы
ше, изображена сидящая на троне 
женщина с короной на голове и 
двуглавым орлом на одеждах. Это 
символический образ России, или 
«Величества царского». Правая ее 
рука — на рукояти одного из ме
чей, которые подносят ей стоящие 
справа от нее фигуры, олицетво
ряющие народы. В левой руке у 
России скипетр и символ мира — 
оливковая ветвь, которую она про
тягивает Д. Кантемиру27. Возле ее 
лица надпись: «Не отвергну прихо

План расположения рус
ских и турецких войск на 
Пруте в 1711 г. Приложен 
к книге де ла Мотрэ, из
данной в 1727 г.

дящего ко мне»28. Левой ногой «Ве
личество царское» попирает швед
ские знамена (напоминание о побе
дах над Карлом XII, нашедшим 
после поражения под Полтавой 
убежище в Варницком лагере под 
Бендерами). Возле знамен — швед
ское оружие, барабан и литавры. 
За спиной России —  трофеи побед 
и знамена.

Выше, в левом углу, изображен 
распятый на кресте Иисус Христос 
(символ освобождения единовер
цев из-под турецкого ига), от ко
торого исходит сияние29. В лу
чах— изречения: «Кто последует 
за мной, тот не будет ходить во 
тьме»30; «И  когда я вознесен буду 
от земли, всех привлеку к себе»3* 
и другие.

Один из лучей падает на Д. Кан
темира. В этом же сиянии — лав
ровый венок, которым венчает гос
подаря парящая над ним Слава, 
из уст которой исходят слова: «В 
добрый час». Правой рукой Сла
ва держит императорский штан
дарт Петра I.

В правом верхнем углу изоб
ражены покровитель господаря 
мученик Дмитрий и пророк Мои
сей, выведший, по ветхозаветному 
преданию, евреев из египетского 
плена — так же, как Д. Кантемир 
выводит следующих за ним молда
ван из-под ига турок. Рядом с Мои
сеем — сидящая женщина «с дер
жавой на голове». Советская иссле
довательница Л. И. Якунина пред
полагала, что эта фигура — оли
цетворение Молдавии32.

И, наконец, последний персо
наж гравюры — девушка (или 
юноша ?), возможно, Премуд-

оо  u
рость , в руках которой разверну-



тый свиток с латинским текстом 
Луцкого договора от 3 (13) апреля 
1711 г.34

В центре нижней части гра
вюры помещен герб Д. Кантемира. 
В правом нижнем углу, увенчан
ном головой зубра (герб Молда
вии),— библиотека господаря35.

Под княжеским гербом горизон
тальный свиток с латинской над
писью: «Обнародовал и заключе
ния защитил перед православной 
Российской его царского величест
ва московской академией иеромо
нах Лаврентий Трансильванский 
при председателе архимандрите 
Феофилакте, ординарном профес
соре богословия и ректоре той же 
Академии 1712 г. 26 июля».

О монахе и типографе Лаврен
тии из Брашова известно срав
нительно немного. По окончании 
Славяно-греко-латинской акаде
мии36 он осуществлял широкую 
культурную деятельность в монас
тыре Хурезу, а потом в типогра
фии Рымникской епископии37. 
Кое-что о нем удалось найти в ра
боте известного знатока и соби
рателя русских портретов Д. А. Ро- 
винского «Русские граверы»: 
«Лаврентий, иеромонах; гравер на 
дереве. Его работы: заставка в 
Евангелии X V I века, Южно-сла
вянской типографии (Угро-вла- 
хийской), копия с заставкой из Ве
нецианского Соборника 1538 года 
с надписью: «Эрмонахъ Лаврен-
Tie», грубой работы»38.

Описанная нами гравюра отно
сится к разряду очень редких. Это 
объясняется, по-видимому, назна
чением тезиса — нечто вроде сов
ременной афиши.

В отделе тканей Государствен-

И. Ф. Зубов, Г. П. Теп- 
чегоре кий (?) Д. Канте
мир. Гравюра. 1712 г. (? )

кого исторического музея нахо
дится редчайший отпечаток подоб
ной гравюры на шелку, поступив
ший сюда в 1926 г. в составе кол
лекции из собрания Уваровых из 
Поречья39. Главное отличие этого 
отпечатка от описанной выше гра
вюры заключается в том, что лицо 
Д. Кантемира на ней бритое. Л. И. 
Якунина, исследовавшая этот отпе
чаток, пришла к выводу, будто и на 
остальных подобных гравюрах гос
подарь изображен без бороды, а 
за нее долгое время принимали 
мясистый со складками подборо
док Д. Кантемира40. В доказатель

ных ство она привела увеличенный
14 V ..... - ■- фрагмент отпечатка на шелку41.



Л. И. Якунина не учла одного: воз
можности существования других 
разновидностей тезиса. Об их на
личии пишет, например, румын
ский исследователь К. Резакевич, 
утверждая, что ему известна «но
вая репродукция этой гравюры... 
по рисунку очень' плохого качест
ва, с отклонениями от оригина
ла »42.

Кроме того, есть еще одна, тоже, 
по-видимому, прижизненная, гра
вюра, тесно связанная с «Тезисом 
Лаврентия Трансильванского »,— 
поясное изображение Д. Кантеми
ра. Д. А. Ровинский даже считал 
ее копией с этого тезиса43.

При первом взгляде мнение это 
как будто подтверждается (поло
жение фигур на обоих изображе
ниях идентично), однако при более 
детальном рассмотрении обнару

А. А. Осипов. Д. Канте
мир. Гравюра. 1721 г.

живаются и существенные разли
чия, например, в драпировке пла
ща.

Считают также, что на гравю
ре вырезан портрет Дмитрия Кан
темира, созданный по воображе
нию44. Ошибочность этого мне
ния очевидна: у гравированного 
портрета есть прототип — «Тезис 
Лаврентия Трансильванского».

По высказанному недавно пред
положению, гравюра эта предназ
началась для издания «Описания 
Молдавии» на латинском языке45. 
Назначенный русским посланни
ком в Англии, сын Дмитрия Кан
темира Антиох увез с собой, как 
известно, ряд рукописей отца. Ос
тановившись по дороге в Лондон 
в Голландии, он вел переговоры об 
издании «Описания Молдавии» в 
одной из местных типографий46. 
По каким-то причинам книга напе
чатана не была. Один из доводов 
в пользу предположения о связи 
гравюры с этой попыткой Антио
ха — латинский язык, на котором 
на ней выполнены все надписи.

Другой гравированный порт
рет Д. Кантемира создан извест
ным русским мастером А. А. Оси
повым (род. около 1770 г.). Молда
вский господарь изображен на нем 
в кафтане и плаще, отороченном 
мехом и скрепленном у горла 
фибулой. Волосы и усы Д. Канте
мира коротко пострижены, борода 
сбрита. Через правое плечо надета 
белая лента с портретом Петра I.

Приведем несколько любопыт
ных замечаний об этой гравюре, 
высказанных И. Миней. Касаются 
они в основном наряда князя. На 
Д. Кантемире, пишет ученый, тра
диционный костюм молдавских



господарей, просуществовавший 
с незначительными изменениями 
со времен княжения Василия Лу
пу (1634— 1653) и до Николая Мав- 
рокордата (1709— 1710, 1711— 1715). 
В одежде Д. Кантемира чувствуют
ся характерные для молдавской 
моды того времени европейские 
влияния, сменившиеся позже, с 
установлением засилья фанарио
тов, восточными. Существовало 
мнение и о польском происхожде
нии костюма господаря .

Все эти весьма ценные замеча
ния И. Мини позволяют нам вы
двинуть предположение о том, 
что гравюра А. А. Осипова выпол
нена по какому-то не дошедшему 
до нас прижизненному изображе
нию Д. Кантемира, написанному, 
скорее всего, с натуры.

Напомним, что гравюра эта бы
ла помещена во втором издании 
книги Д. Н. Бантыш-Каменского 
«Деяния знаменитых полковод
цев и министров, служивших в 
царствование государя императо
ра Петра Великого» (М., 1822).Кста
ти, с Д. Н. Бантыш-Каменским 
А. А. Осипов тесно сотрудничал.Его 
резцу принадлежал гравирован
ный портрет самого Дмитрия Ни
колаевича, а также целый ряд 
изображений знаменитых людей к 
его «Истории Малой России», сре
ди которых, между прочим, были 
молдаване Петр Могила и Даниил 
Апостол.

Копия гравюры Д. Кантемира, 
исполненной А. А. Осиповым, была 
помещена во французском издании 
книги Д. Н. Бантыш-Каменского 
«Эпоха Петра Великого», второй 
отпечаток ее был приложен к кни
ге «Петр Великий и его полковод-

Неизвестный художник.
Д. Кантемир. Холст, мас
ло. 1720— 1723 гг.

цы», увидевшей свет в Москве в 
1848 г.

Один из учеников Алексея Ага- 
пиевича Осипова — Федор Алек
сеев (1800— 1840 ?) — тоже из кре
постных, гравировал другой порт
рет Д. Кантемира. Бывший молдав
ский господарь изображен на нем 
без бороды, в длинном парике и в 
латах. Это наиболее распростра
ненный тип изображения.

Как и остальные, о которых мы 
расскажем немного позже, эта гра
вюра восходит к портрету, испол
ненному масляными красками. 
Дмитрий Кантемир был представ
лен на нем в наброшенной на латы 
красной, подбитой горностаем ман
тии, в высоком напудренном пари
ке. Правая рука сжимает короткий 
жезл, левая опирается на книгу,



Неизвестный шведский 
художник. И. Ю. Трубец
кой. Холст, масло. 1703 г. 
Государственная Третья
ковская галерея

Неизвестный мастер. Над
гробная плита И. Ю. Тру
бецкого. 1750— 1760-е гг. 
Лазаревская усыпальни
ца Александро-Н веской 
лавры. Ленинград.

что подчеркивает научные интере
сы князя . Всматриваясь, неволь
но вспоминаешь: «Дмитрий был
государь среднего роста, и более 
сухощав, нежели полон. Имел при
ятный вид, и разговоры его про- 
вождаемы были с особливою лас- 
ковостию, тихостию и прозорли- 
востию. По обыкновению своему 
вставал поутру в пять часов и ку
рил трубку табаку при чашке кофе 
по турецкому обычаю. Потом упра
жнялся в ученых делах до самого 
обеда»49.

Однако прежде о датировке. 
Оригинал портрета был написан 
при жизни князя, то есть до 21 
августа 1723 г., и находился в зале 
петербургского дворца Кантеми
ра50.

Портрет этот был создан не ра

нее 1720 г., поскольку лишь в свя
зи с женитьбой на А. И. Трубецкой 
в начале 1720 г. Дмитрий Кантемир 
перестал носить молдавский наряд 
и сбрил бороду.

Любопытные сведения о причи
нах этих перемен содержатся в об
наруженном нами недавно в Цент
ральном государственном архиве 
древних актов письме И. Ю. Тру
бецкого к будущему зятю — 
Д. Кантемиру.

Этот интереснейший во многих 
отношениях документ мы приво
дим без сокращений:

«Светлейший князь, а мне все- 
любезнейший нареченный зять.

Вашей светлости письмо полу
чил чрез господина капитана Зо-



това, за что зело благодарствую. 
Паче же за малое вложенное пись
мо, написанное собственною рукою 
Вашею, которое меня немало уве
селило, чрез что видно благосло
вение Божие и любовь между Ва
ми. Тако жду и писма невесты Ва
шей, благодарю Бога моего за та
кую Его милость, и Паки желаю: 
да умножится такая же благосло
венная любовь Ваша. Что изволи
те писать о приданном, то для то
го писал, либо спросят,что я думаю. 
Хотя б было и много дано, надле
жало бы сказати, что мало, и хотя 
и ничево, только надлежит сказать, 
что я писал по мысли своей: не 
приданова, но человека, и правду 
мочно сказать, не похваляя дочь 
мою по родительству, но поисти
не человек, и в нашем Государстве 
подобной нету и не стыдно назвать
ся Государыней Волошской. Не 
погневайся, что так пишу. Чем бы 
вас повеселить. А то правда, надоб
но вам сказывать, что ничево не 
взял, что мы люди разореные.Толь- 
ко о том изволь быть благонаде
жен, что все, что имею движимое 
и недвижимое, каждая моя дочь 
достанет равную часть. Но сего не 
надлежит говорить, а, что мне 
мнится, честному человеку чесняе 
сказать, что я не приданное взял, 
но человека избрал по сердцу мое
му.

И сие, надеюсь, будет нам к 
пользе. А  об ином, г <  оспод >  ине, 
писать оставляю. Надеюсь вско
ре прислать к Вам адъютанта на
шего господина Гурьева, которой 
донесет Вам о всем пространно. И 
сие сократя, остаюся и посылаю 
вам благословение как возлюблен
ному нашему нареченному зятю

К. Мор. Петр I. Холст, 
масло. 1718 г.

И. Г. Ведекинд. Екатери
на I. Холст, масло. Пер
вая четверть X V III  в. 
Нарвский городской му
зей Эстонской С С Р

Неизвестный художник.
Б. П. Шереметев. Холст, 
масло. 1710 г. Государст
венный музей керамики 
и «У са дьба  К у ск о во  
X V I I I  века»

Неизвестный художник.
П. П. Шафиров. Холст, 
масло. Первая четверть 
X V I I I  в. Ярославский х у 
дожественный музей

П. А . Толстой. Гравюра

купно же и сыну и с возлюбленною 
вашею невестою.

Князь Иван Трубецкой. 
Из Нежина декабря 23 1719.
Р. S. Пожалуй, поцелуй вместо ме
ня невесту свою, пожалуй, выбрей 
бороду для прошения нашева и 
как я вам о том писал прежде. 
Засим любезный мой поклон посы
лаю вашей светлейшей фами
лии»51.

Итак, портрет мог быть написан 
в период между началом 1720 и 
1723 г. Однако можно внести еще 
кое-какие уточнения. Вплоть до 
своего последнего приезда в Моск
ву 14 ноября 1721 г. Кантемир жил 
в Петербурге. В Москве же он оста
вался до 11 мая 1722 г., то есть 
до начала Персидского похода52. 
Во время него у князя обостри
лась давняя болезнь — сахарный 
диабет. С разрешения Петра I в 
январе 1723 г. он оставил армию 
и отправился в свои Комарицкие 
имения, где 21 августа 1723 г. умер. 
Безусловно, портрет мог быть на
писан не только в Москве, но и во 
время пребывания Дмитрия Кан
темира в Персидском походе, в ко
тором Петра сопровождали прид
ворные художники И. И. Никитин 
(ок. 1680 —  не ранее 1742) и И. Г. 
Таннауер (1680— 1737). Вскоре в 
армию был вызван и Л. Каравакк 
(1684— 1754) с двумя учениками53. 
И все же более реальной датой 
написания портрета следует счи
тать период с января 1720 г. по 
октябрь 1721 г., когда Д. Кантемир 
жил в Петербурге.

Но кто же автор портрета? Тут 
следует отметить, что надписи са
мих художников на их произведе-



ниях в первой половине X V III в. 
очень редки54. Известные советс
кие искусствоведы, составители 
каталога выставки «Портрет Пет
ровского времени», состоявшейся 
в 1973 г., отмечают: «Атрибуция 
произведений портретной живо
писи первой половины X V III ве
ка — одна из сложнейших проблем 
в истории русского искусства. Не 
будет преувеличением сказать, что 
любому оригинальному портрету 
этого времени сопутствуют нес
колько (иногда —  десятки) порт
ретов-повторений и портретов-ко
пий... Нельзя не признать, что и 
современные представления о ма
нере и творческой индивидуаль
ности живописцев эпохи, о которой 
идет речь, продолжают оставать

ся туманными и неопределен
ными. Такое положение сложи
лось из-за обилия копий хороше
го качества, по времени близких 
к оригиналам, а также из-за на
личия вероятных, но неопознан
ных авторских повторений. Сход
ные по типологическим признакам



портреты дезориентируют иссле
дователей в их попытках анализи
ровать творческие приемы масте
ров, определить стилистику каждо
го. Дело усугубляется катастро
фически малым числом «этало
нов» —  произведений, в отноше
нии которых имеется абсолютная

уверенность в принадлежности их 
определенному автору. Непрек- 
ращающиеся споры — немногие из 
них становятся достоянием печа
ти — возникают по поводу почти 
всех атрибуций, связанных с име
нами Никитиных, Каравакка, Тан- 
науера и других живописцев»55.

Попытаемся и мы высказать 
ряд предположений по поводу ав
торства портрета молдавского гос
подаря. Прежде всего отметим осо
бое, привилегированное положе
ние Дмитрия Кантемира в России. 
Ему был пожалован титул свет
лейшего, назначена ежегодная пен
сия в 6 тыс. рублей, выделены зе-



мельные наделы и 10 тыс. душ 
крестьян. Кроме того, он обладал 
правом суда над выехавшими 
вместе с ним соотечественника
ми56.

Об особом расположении Пет
ра I к князю говорят факты, от
носящиеся к началу 1720 г.: «Царь 
собственною особою благоволил 
присутствовать и вести его (Д. Кан
темира.— С. Ф.) в церковь к вен
чанию. По возвращении оттуда по
жаловал его драгоценною шпа
гою»57. Через год, 20 февраля 
1721 г., Кантемир стал членом Се
ната58.

Особое положение князя Дмит
рия подтверждает и тот факт, что 
лишь перед свадьбой (в январе 
1720 г.) «обрил он свою бороду, и 
переменил молдавскую одежду на 
французскую»59. И это в то время, 
как указ, предписывающий носить 
европейскую одежду, был издан 
20 августа 1700 г., а указы о бритье 
бороды и усов — в 1698— 1699 и 
1705 гг. Причем во имя исполнения

своих нововведений царь, как из
вестно, не церемонился даже с дво
рянами. Например, в 1704 г. в Мо
скве на смотре служилых людей 
Петр велел в своем присутствии 
бить батогами дворянина И. Д. На
умова, не сбрившего бороды и 
усов60.

Неизвестный художник.
А. И. Репнин (участник 
Прутского похода 1711 г.) 
Холст, масло. Первая 
четверть X V I I I  в. Музей  
истории г. Риги  и море
ходства

А. В. Макаров (кабинет- 
секретарь Петра I). Холст, 
масло

А . Д. Меншиков. Гравюра

И. Никитин. Г. И. Голов
кин. Холст, масло. 1716 г. 
Государственная Третья
ковская галерея

Ф. М. Апраксин. Гравюра

Здание сената при Пет
ре I. Гравюра

В соответствии с занимаемым 
Дмитрием Кантемиром положе
нием, вероятно, и был выбран ху
дожник. Им не мог быть А. Мат
веев (1701 или 1704— 1729), так как 
в 1719— 1727 гг. он учился в Голлан
дии61. Луи Каравакк, приехавший 
в 1716 г. из Франции в Россию, 
был «типичным мастером фран
цузского раннего рококо»62. Ни
чего похожего на портрет Д. Кан
темира в латах в его творчестве 
нет. К тому же придворным худож
ником он стал лишь в 1730-х гг., в 
царствование Анны Иоанновны63.

Думается, автора портрета 
Д. Кантемира следует искать среди 
придворных художников. Один из 
них — Иван Никитин, бывший в 
1716— 1719 гг. пансионером Пет
ра I в Венеции и Флоренции, а с 
марта 1721 г. вошедший в прид
ворный штат64. Другая кандидату
ра — И. Г. Таннауер.

Искусствоведами уже давно за
мечено, что иностранные худож
ники, работавшие в России в 
X V III— X IX  вв., несмотря на свою 
кажущуюся известность, изуче
ны плохо65. В полной мере это 
относится и к Таннауеру. Сын жи
вописца, родом из Саксонии, он был 
сначала часовщиком в Швабии, 
потом занимался музыкой и, нако
нец, решил посвятить себя живо
писи. Учился он у С. Бомбелли в 
Венеции и вернулся в Голландию 
уже портретистом66. О дальнейшей 
его жизни мы узнаем из недавно 
опубликованного документа —про
шения художника к Петру I: «В 
прошлом 710-м году октября в 1-м 
числе по учиненной со мной че
рез вашего величества полномоч
ного министра барона фон Урби-



ха капитуляции, я, яко дворцовый 
живописец, вступил в службу ва
шего величества как явствует оная 
капитуляция... и в 711 году в мар
те месяце имел счастие к вашему 
императорскому величеству при
быть в Смоленск, где ваше вели
чество мне за собою в кампанию 
турецкую следовать милостивей- 
ше приказать соизволили и во 
оной кампании я всего моего име
ния, которое себе заработал в не
мецких краях, потерял; после оной 
кампании я безотлучно следовал 
при дворе вашего величества даже 
до санкт питер бурха...»67

Итак, И. Г. Таннауер участво
вал в Прутском походе 1711 г., на
ходился непосредственно при Пет
ре и наверняка не раз встречался с 
Дмитрием Кантемиром. В России 
он жил вплоть до самой смерти, 
за исключением 1728— 1729 гг., ког
да уезжал в Польшу68. Как и дру
гие иноземцы, долгое время жив
шие в России, он, безусловно, ис
пытал воздействие ее культуры.

Таннауер считался одним из 
самых популярных портретистов 
в России и был постоянно загру
жен работой69. Его живопись пост
роена «на интенсивных цветовых 
сочетаниях сине-красного с золо
тым и серебристо-белым. Сильные 
контрасты света и тени способст
вуют эффективной и энергичной 
лепке формы»70.

Таннауер был представителем 
западноевропейского барокко.
Между ним и Иваном Никитиным 
есть нечто их роднящее. Да это и 
понятно: последний был учеником 
Таннауера. К тому же, как и учи
тель, И. Никитин писал портреты 
в стиле барокко71. ----- --Ч  22

«Барочная композиция,— отме
чают искусствоведы,— построен
ная на сильном движении фигур, 
репрезентативность, высокие пыш
ные парики изображенных, латы, 
изломы складок развевающихся 
плащей, довольно часто большие 
размеры полотен — все это явля
лось средством для создания мону
ментального и величественного об
раза, отвечавшего общественному 
представлению о значении этих 
людей. Выразительность лиц, их 
суровая правдивость как нельзя 
более соответствуют такой задаче. 
Для портретной живописи этой 
эпохи характерен уплотненный, 
насыщенный цвет и контрастное 
сопоставление света и тени, ося
заемо-объемно моделирующие 
форму»72. Все сказанное в полной 
мере можно отнести и к портрету 
Дмитрия Кантемира в латах.

Трудности атрибутирования 
усугубляются отсутствием данных 
о происхождении ряда портретов. 
Еще более возросли они в послед
ние десятилетия, когда «множест
во портретов, разбросанных по раз
ным учреждениям и ведомствам, 
оказались сдвинутыми со своих 
мест. Попадая в музейные коллек
ции, они, естественно, станови
лись доступнее для исследования, 
но старые адреса их зачастую к 
этому времени терялись. Выяс
нение же «источников» происхож
дения портретов существенно важ
но, так как в ряде случаев оно 
способно дать надежный путь и к 
уточнению авторства»73. Попы
таемся проследить адреса интере
сующего нас холста.

Как известно, родовые портре
ты считались майоратным иму-



ществом и переходили, как прави
ло, к старшему в роде. В 1729 г. 
вопреки завещанию Дмитрия Кан
темира, в результате различных 
интриг, все имения перешли к од
ному из его сыновей — Констан
тину (1705— 1747)74. Ему принадле
жали и родовые портреты, в том 
числе и отцовский. Упоминание об 
этом портрете удалось найти в опи
си имущества, оставшегося после 
смерти владельца75. Потом он пе
решел к брату Константина — Ма
твею (1703— 1771). Фамильные 
портреты фигурируют и в описи 
имущества последнего из прямых 
потомков молдавского господаря — 
Шербана (Сергея), умершего 24 ап
реля 1780 г.

Дальнейшая их судьба была до 
последнего времени неясной. Из
вестно лишь, что в ноябре-декаб- 
ре 1877 г. четыре портрета Кан
темира и членов его семьи видел 
в Московском главном архиве Ми
нистерства иностранных дел ру
мынский исследователь Г. Г. Точи- 
леску. Им же были сняты с них 
«фотографические копии»77, опуб
ликованные в Румынии много лет 
спустя78. Многое дали поиски в рус
ской дореволюционной искусство
ведческой литературе, однако 
больше всего порадовал найденный 
каталог архивных портретов, сос
тавленный служащим этого архи
ва А. А. Алябьевым. Он помог прос
ледить судьбу портретов, но за
дал еще одну загадку. В разделе
«портреты иностранных госуда
рей» под номером 105 значился 
неизвестный портрет Дмитрия 
Кантемира!

Молдавский господарь изобра
жен на нем с бородой и длинны

ми волосами; в латах и пурпуровой 
с горностаем мантии, с портретом 
Петра I на груди; в левом верхнем 
углу — герб Кантемиров79. Этот 
написанный на холсте маслом пор
трет, вероятно, входил в коллек
цию живописных портретов рус
ских деятелей М. А. Оболенского 
(1805— 1873), служившего с 1840 г. 
директором архива. Один из двух 
портретов Дмитрия Кантемира, по 
свидетельству Д. А. Ровинского, 
принадлежал именно ему80. А  пос
кольку другой был подарен архи
ву Н. Н. Бантыш-Каменским81, 
то станет ясным, что это изобра
жение происходило из собрания 
князя Оболенского. Еще при жиз
ни Михаила Андреевича все 119 
принадлежавших ему портретов 
временно находились в залах ар
хива, в собственность которого они 
перешли после смерти владельца.82

Даже из приведенного крат
кого описания видно, что речь идет 
о прижизненном изображении 
Д. Кантемира, написанном до нача
ла 1720 г. К сожалению, дальней
шая его судьба остается не совсем 
ясной. Непонятно также, почему 
его вместе с остальными кантеми- 
ровскими портретами не сфотогра
фировал Г. Г. Точилеску.

Что касается портретного изоб
ражения Д. Кантемира в латах, 
в парике и без бороды, то, как 
теперь известно, оно являлось 
собственностью Н. Н. Бантыш-Ка- 
менского (1737— 1814), отец кото
рого приходился племянником 
двоюродной сестре Д. Кантемира83. 
Вместе с другими портретами 
семьи Кантемира Николай Нико
лаевич пожертвовал его в архив 
Министерства84.



Кстати, другой портрет Д. Кан
темира (неизвестного типа, воз
можно, послуживший основой для 
гравюры А. А. Осипова) принадле
жал сыну Николая Николаевича — 
Дмитрию Николаевичу Бантыш- 
Каменскому (1788— 1850). Затем 
картина перешла в московское ча
стное собрание известного русско
го историка и журналиста М. П. По
година (1800— 1875). После его 
смерти собрание поступило в 
Санкт-Петербургскую публичную 
библиотеку85.

Однако вернемся к портретам 
Дмитрия Кантемира из архива.

До 1918 г. они оставались на 
прежнем месте. Потом вместе со 
всем архивным собранием живо
писи и графики попали в Государ
ственный музейный фонд, откуда 
в 1920-х гг. были переданы в Ле
нинский (по названию района) кра
еведческий музей в Царицыно. 
Дальнейшую их судьбу проясняет 
документ, найденный в архиве Мо
сковского областного краеведчес
кого музея в г. Истре.

Приводим его в части, касаю
щейся интересующих нас портре
тов, полностью.

Акт № (467)* 346

19 марта 1937 г. на основании распоря
жения М уз<ейного> отд <ела>  Н < а р > -  
К < ом> проса и М<осковского> О< власт
ного >  0 < т д ела >  Н<ародного> <Э<бразо- 
вания> комиссия в составе тт. Мурашене- 
вича, Кокошинского и Шнеерсона** переда
ла нижепоименованное в сем акте музей
ного имущества, принадлежавшее музею 
Ленинскому краеведческому (Царицыно) 
(основание отношение от 5/Ш с/г за подпи
сью Ф. Я. Кона и Андреева).

Комната № 1

14. Портрет Кантемира, масло, в раме, 
порв. < а н > , инв. № 5.
15. Портрет Кассандры, масло, в раме, инв. 
№ 8.
16. Портрет Кантемира, масло, в раме, инв. 
№  6.
17. Портрет Смарагды Кант <  емир> , масло, 
в раме, инв. № 7.

Д ир <  ектор >  госуд <  арственного >  Музея
Московс<кой> обл<асти>

(подпись)
Сдал: Дир< ектор>  Ленинского краев <ед- 

ческого> Музея
(подпись)

Председатель комиссии
(подпись)86.

Неизвестный гравер.
Д. Кантемир. Гравюра. 
1734 г.



К сожалению, дальнейшая судь
ба этих четырех портретов, кро
ме одного, о котором мы расска
жем ниже, до сих пор неясна.

В одном из своих очерков со
ветский журналист Е. В. Кончин 
слегка приподнимает завесу неиз
вестности. После долгого перерыва, 
вызванного реорганизацией, му
зей в Истре вновь был открыт в са
мый канун войны — 1 мая 1941 г. 
В августе его закрыли, получив 
приказ об эвакуации. В первые 17 
ящиков упаковали около тысячи 
наиболее ценных экспонатов. Их 
немедленно сдали в хранилище 
Наркомфина СССР в Москве. «За
тем,—  пишет Е. В. Кончин,— к от
правке были подготовлены еще 30

Мореллон ла Кав. Д. Кан
темир. Гравюра. 1735 г.

ящиков с основными экспонатами, 
прежде всего с живописной кол
лекцией. Здесь редкий портрет ца
ревны Софьи, написанный А. П. 
Антроповым; «Портрет В. Ф. Ше
реметева», созданный И. П. Аргу
новым в 1768 г. ... блистательный 
«Портрет Смарагды Кантемир» 
кисти неизвестного автора первой 
половины X V III века — один из 
лучших в музейном собрании...»

Эти 30 ящиков удалось вывезти 
в Москву 5 ноября последним поез
дом. Вскоре они попали в Алма- 
Ату, откуда вернулись в столицу 
лишь в августе 1943 г. Однако не 
все экспонаты удалось спасти.

«Много ценных историко-ху
дожественных вещей,— сообщает 
журналист,— осталось в музее. 
Чтобы они не попали в руки фа
шистов, решено было спрятать их 
в специально оборудованные на 
территории монастыря тайники... 
Фашисты не нашли тайники. Вер
нее — они, кажется, и не подозре
вали об их существовании. Поэто
му тайники наверняка уцелели 
бы... Но оккупанты за день до свое
го отступления из Истры, 10 де
кабря 1941 г., взорвали грандиоз
ный Воскресенский собор... Под об
ломками собора погибли два тай- 
ника со всем содержимым»0'.

Таким образом, судьба трех 
кантемировских портретов из Ист
ры пока остается неизвестной. Воз
можно, они попали в запасники ка
кого-нибудь музея во время ски
таний 30 ящиков из Москвы в А л
ма-Ату и обратно. Однако, ско
рее всего, они погибли во время 
немецко-фашистской оккупации 
Истры, продолжавшейся с 26 нояб
ря по 10 декабря 1941 г.



Вместе с описанной нами гра
вюрой с портрета Д. Кантемира в 
латах без бороды Федора Алек
сеева, исполненной в 1822 г. для 
« Собрания портретов...» знаме
нитого русского иконографа и из
дателя П. П. Бекетова (1776— 1836), 
к этому типу относится самое боль
шое количество разновидностей 
гравюр. Первая из них была ис
полнена не позднее 1734 г. аноним
ным, скорее всего английским, 
гравером, по-видимому, по заказу 
Антиоха Кантемира.

Из письма немецкого ученого 
Гросса к Г. 3. Байеру, отправлен
ного из Москвы 26 февраля 1730 г., 
мы узнаем о том, что бывший сек
ретарь Д. Кантемира Иван Ильин
ский должен возвратить издателю 
портрет Дмитрия, находившийся 
в Петербурге. «Принцы, сыновья 
князя, полагают,— говорилось в 
письме,— что его высокоблагоро
дие должно иметь желание изго
товить гравюру на меди для того, 
чтобы предпослать ее Турецкой ис
тории»8 . Речь идет об «Истории 
возвышения и упадка Оттоманской 
империи», которую Байер начал 
готовить к публикации в конце 
1720-х гг. В 1734— 1735 гг. она уви
дела свет в Лондоне. К первому 
тому этого издания научного труда 
молдавского господаря и была при
ложена анонимная гравюра.

Специалисты не раз пытались 
определить ее автора. Первую та
кую попытку сделал составитель 
немецкого каталога 1860 г. Другу- 
лин. П о его мнению, этот гравиро
ванный портрет был исполнен анг
лийским мастером Джеймсом Мак- 
Ар дел ем (1728— 1765)89. Беспочвен
ность этого предположения оче-

Й. Ф. Рейн. Д. Кантемир.
Гравюра. 1771 г.

видна: ко времени выхода из печа
ти первого тома «Истории возвы
шения и упадка Оттоманской им
перии» (1734 г.) автору портрета 
должно было исполниться шесть 
лет. Вот почему знатоки европей
ской графики, в том числе специ
ально занимающиеся изучением 
творчества Мак-Арделя, не вклю
чают этот портрет Д. Кантемира в 
список работ английского граве
ра90. Версию румынского исследо
вателя К. Караджи об авторстве 
гамбургского гравера Иоганна 
Фрицша (1720— 1802)^ также нуж
но признать неудачной.



И. М. Бернигерот. Д. Кан
темир. Гравюра. Середи
на X V I I I  в.

Второй по времени исполнения 
(1735 г.) была гравюра французско
го художника Мореллона ла Кав, 
вырезанная в Амстердаме, где жил 
мастер. Еще во время пребывания 
в Англии (1732— 1738 гг.) Антиох 
Кантемир задумал издать «Исто
рию возвышения и упадка Отто
манской империи» на французс- 
ском языке. Отпечатать труд отца 
князь намеревался в Голландии92. 
Книгу предполагалось предварить 
изображением Дмитрия Кантеми
ра. Выбор пал на Мореллона ла 
Кав, автора серии гравированных

по
портретов для книг , с которыми,

вероятно, был знаком Антиох. По- 
тому-то все надписи на гравюре 
были сделаны на французском 
языке. К сожалению, издание в то 
время так и не было осуществлено. 
Труд молдавского господаря на 
французском языке увидел свет 
лишь в 1743 г., и не в Амстердаме, а 
в Париже.

В 1745 г. в Гамбурге вышел 
немецкий перевод «Истории воз
вышения и упадка Оттоманской 
империи». В какой степени Антиох 
Кантемир участвовал в этом из
дании — пока неизвестно94. Спе
циально для него немецкий гравер 
из Гамбурга Христиан Фрицш ис
полнил гравированный портрет 
Д. Кантемира в латах. Как и в дру
гих работах, отцу, наверное помо



гали сыновья, также неплохие гра
веры: Христиан Фридрих и Иоганн 
Христиан Готфрид95.

С немецким гравировальным 
искусством связан и другой порт
рет Д. Кантемира. Речь идет о ра
боте аугсбургского гравера Йозефа 
Фридриха Рейна по рисунку Ав
густа Винделикорума, выполнен
ной специально для лейпцигского 
издания 1771 г. «Описания Мол
давии». Специалисты отмечают 
«исправность» и «живую технику»

Q fiисполнения этого портрета .
И, наконец, последний грави

рованный портрет, относящийся 
к описываемому типу. Подписан 
он инициалами «I. М. В.». Потому 
его авторство и было в свое время 
предметом споров среди искусство
ведов. Еще в начале нынешнего 
века русские собиратели, авторы 
солидных искусствоведческих из
даний Д. А. Ровинский и А. А. Ва- 
сильчиков полагали, что автором 
гравюры был лейпцигский мастер 
Иоганн Мартин Бернигерот (1713— 
1767)97. Этой же версии до сих пор 
придерживаются авторы немно
гих работ, затрагивающих пробле
мы Кантемировской иконогра
фии98. Иное мнение высказали ру
мынские исследователи Д. А.Стур- 
дза и И. Миня. Они считали, что 
под загадочными инициалами 
скрывался гравер начала X V III в. 
И. М. Бек99. Есть и третий вариант: 
автор портрета— отец И. М. Берни- 
герота — Мартин (1670— 1733) 10°. 
Следует подчеркнуть, что послед
ние предположения не подкрепле
ны никакими дополнительными 
фактами или доказательствами.

Д. А. Ровинский в конце прош

лого века сообщал еще об одном 
весьма любопытном изображении 
Д. Кантемира, находившемся у 
«собирателя русских картин Н. Д. 
Быкова»: «Картина, представляю
щая судилище: впереди сидит
князь Дмитрий Кантемир, в чалме; 
Петр I, в карикатурном виде... Сю
жета объяснить не берусь»101.

За столетие сведений об этой 
загадочной картине не прибави
лось. Более того, неизвестно ны
нешнее ее местонахождение.

Наконец, следует сказать еще 
об одном изображении молдавско
го господаря, часто помещаемом в 
различных изданиях. Речь идет 
о гравюре «Петр I и Дмитрий Кан
темир в Яссах». В ряде случаев 
она ошибочно датирована 
X V III в.102

При первом же взгляде на нее 
в глаза сразу же бросается рази
тельная разница между статичной 
фигурой Петра и более живым изо
бражением Д. Кантемира. Детали 
господарского одеяния, точность 
в изображении церкви Трех Свя
тителей, в которой, как известно, 
во время посещения Ясс побывал 
русский царь в сопровождении 
Дмитрия Кантемира108,— все это 
говорило в пользу авторства че
ловека, хорошо знавшего исто
рию, архитектуру и быт молдав
ской столицы начала X V III в. Им 
был Георге Асаки (1788— 1869)104.

Известный молдавский писа
тель и просветитель был автором 
серии гравюр и литографий на ис
торические темы, которые считал 
важным средством для распрост
ранения в народе национального 
самосознания.



ИЗОБРАЖЕНИЯ  
РОДСТВЕННИКОВ 

КАНТЕМИРА

Автору этих строк посчастливи
лось найти и атрибутировать неиз
вестное до сих пор изображение от
ца выдающегося молдавского 
книжника Дмитрия Кантемира — 
Константина Кантемира (1612— 
1693).1 Упоминается оно лишь в 
одной статье, опубликованной в 
1977 г. в Мюнхене. Ее автор саму



гравюру не видел, однако, ссыла
ясь на западногерманский каталог 
1967 г.2, утверждает, что надписи 
на ней сделаны на итальянском 
языке. И поэтому делает вывод, 
чта гравюра, изображающая Дмит
рия Кантемира, должна была соп
ровождать итальянское издание 
его «Истории возвышения и упад
ка Оттоманской империи»3.

Известно, что перевод этой ру
кописи отца с латинского на италь
янский Антиох Кантемир начал 
еще в Лондоне при помощи свое
го друга поэта Паоло Ролли. Пере
вод, завершенный позже аббатом 
Октавианом Гуаско, так и не был 
опубликован. Рукопись перевода 
до сих пор хранится в Москве в 
Центральном Тосударственном ар
хиве древних актов.

Ф. Л англ у а. Константин 
Кантемир. Гравюра, М еж 
ду 1643 и 1647 гг. Госу
дарственный историчес
кий музей

Неизвестный художник.
Константин Кантемир. 
Фрагмент фрески в церк
ви монастыря Мира. К о 
нец X V I I  в.

Неизвестный художник.
Константин и Антиох 
Кантемиры, боярин М о- 
цок и его жена Урса. 
Фрагмент фрески в церк
ви монастыря Мира. К о 
нец X V I I  в.

Неизвестный художник.
Антиох Кантемир. Холст, 
масло. Рубеж  X V I I  и 
X V I I I  вв.



«Князь Татарский» — именно 
такая надпись, по словам автора 
статьи, была на гравюре. И она 
не противоречила атрибуции изоб
раженного на ней лица как Дмит
рия Кантемира. Достаточно вспом
нить, что сам он писал о том, буд
то род его происходил «из Крым
ской Татарии». Позже Дмитрий 
уточнил генеалогию: от великого 
завоевателя Азии Тимура и даже 
назвал родоначальника фами
лии — некоего татарина Теодора 
Кантемира, который еще во време
на княжения Стефана I I I  приехал 
в Молдавию, принял христианство 
и стал служить молдавскому гос
подарю. Примечателен тот факт, 
что версию о своем знатном та
тарском происхождении Д. Кан
темир выдвигал лишь в работах,

Неизвестный художник.
Касандра Кантемир. 
Холст, масло. Не ранее 
1711 г.

Константин Брынковяну

написанных им в России и не пред
назначавшихся для публикации в 
Молдавии. Принято считать, что 
свою блестящую родословную мол
давский господарь придумал, буду
чи в Стамбуле, чтобы разрушить 
в мусульманском окружении пред
ставление о себе, как о «ненадеж
ном гяуре» и войти в доверие к 
турецким сановникам и знати. В 
действительности же, как считают 
современные исследователи, Дмит
рий Кантемир происходил из сво
бодных резешей долины реки Илан 
Фэлчинского цинута. Резешами же 
были его отец, дед и прадед4.

Все как будто сходилось и ника
ких оснований для сомнений в вер
ности атрибуции изображения не 
было. Однако саму гравюру найти 
никак не удавалось. Лишь недавно 
посчастливилось обнаружить ее в 
фондах Государственного исто
рического музея, куда она поступи
ла в 1924 г. из Дашковского соб
рания. Тогда же ее и атрибутиро
вали как изображение Константи
на Кантемира.

На гравюре мужчина тридца
ти — тридцати с лишним лет, с 
длинными свисающими усами, в 
чалме с пером и большим аграфом 
в центре. На нем плащ из узорча
той ткани, отороченный мехом и 
скрепленный на плече застежкой, 
аналогичной по форме аграфу. Все 
надписи на гравюре выполнены на 
итальянском. Одна из них действи
тельно переводится: « Кантемир
князь Татарский».

По имеющейся монограмме («F. 
L. D.Qartres excudit») удалось уста
новить имя мастера. Им оказался 
французский гравер Франсуа Лан- 
глуа (1589— 1647) из Шартра5.



Таким образом, Дмитрий Кан
темир, родившийся, как известно, 
в 1673 г., никак не мог быть изоб
ражен на этой гравюре. Зато впол
не это мог быть его отец — Кон
стантин.

Когда же и где могла произой
ти встреча будущего молдавского 
господаря и французского гравера? 
Как известно, в молодые годы Кон
стантин Кантемир в течение 17 лет 
служил двум польским королям 
Владиславу IV  (1632— 1648) и Яну 
Казимиру (1648— 1669), а возвра
тился домой в 1660 г. Нетрудно 
подсчитать, что в Польшу Констан
тин Кантемир приехал около 
1643 г. Учитывая традиционные 
связи Польши и Франции, именно 
тогда молодой ротмистр волошской 
хоронгви мог побывать в Париже, 
в котором в последние годы жизни 
безвыездно жил Франсуа Ланглуа. 
Это могло произойти в период с 
1643 по январь 1647 г.

Несомненно, дальнейшие иссле
дования в этом направлении могут 
внести важные уточнения как в 
биографию известного француз
ского мастера, так и отца выдаю
щегося молдавского книжника. По
ка же ясно одно: автор версии о 
татарском происхождении рода 
Кантемиров (если только это, как 
считается теперь, преднамеренная 
выдумка) не Дмитрий, а Констан
тин.

Приведенные факты — хоро
ший пример того, как исследование 
обычной гравюры может поставить 
важные проблемы чисто истори
ческого характера, способствовать 
в какой-то мере их решению.

В нашем распоряжении имеет
ся и другое изображение Констан

тина Кантемира более позднего 
происхождения: он запечатлен
традиционно в рост на фреске в 
церкви монастыря Мира , распо
лагавшемся на Милкове. С 1686 г. 
этот монастырь был тесно связан 
с семьей Кантемиров8. Справа от 
Константина Кантемира — сын его 
Антиох (ок. 1670— 1726), брат Дми
трия. Рядом с ним старые ктиторы 
(основатели) монастырской церк
ви — боярин Моцок и его жена 
Урса9.

Антиох Кантемир запечатлен 
также на портрете в ясской церк
ви св. Спиридона10. Неизвестный 
мастер рубежа X V II и X V III вв. 
изобразил Антиоха с непокрытой 
коротко стриженной головой, с бо
родой и усами. На плечах его за
стегнутый фибулой плащ, под кото
рым виден кафтан с позументами.

Нам известен также портрет 
первой жены Дмитрия — Касанд- 
ры (1682— 1713), разделившей с 
ним четырнадцать, пожалуй,наи
более трудных лет жизни.

Происходила она из греческого 
рода, представители которого на
чиная с X V I в. играли заметную 
роль в политической жизни Молда
вии и Валахии. Какими же разны
ми были эти Кантакузино! Об од
ном из них, молдавском господаре 
Думитрашко Кантакузино, Канте
мир, уже будучи в России, писал, 
что тот получил верховную власть 
в княжестве, подарив турецкому 
султану искусно сделанный се
ребряный фонтан11.

Не таков был Шербан Канта
кузино, отец Касандры, правивший 
в Валахии с 1678 по 1688 г., изоб
ражение которого, кстати, сохра
нилось на фреске храма в монасты



ре Хурезу12. Искренний сторонник 
сближения с Россией, в 1688 г. он 
послал с архимандритом Исайей 
грамоту царям Ивану и Петру 
Алексеевичам. В Посольском при
казе Исайя передал слова Шербана 
о том, что он «надеется на мос
ковских великих государей и по
сылает к ним тайно многажды, 
чтоб они, великие государи, ево 
приняли в подданство и от турка 
освободили для единой своей ве
ры»13.

К сожалению, о самой Касандре 
известно до обидного мало. Роди
лась она в 1682 г. Трехлетней была 
помолвлена с Дмитрием Кантеми
ром. Произошло это в 1685 г., то 
есть в год вступления на молдав
ский престол Константина Канте
мира — отца двенадцатилетнего 
жениха. В 1688 г. умер отец Ка- 
сандры, а вскоре за ним и роди
тель Дмитрия. Интриги преемника 
Шербана Кантакузино — Констан
тина Брынковяну — вынудили 
Дмитрия и его брата Антиоха Кан
темира надолго покинуть Молдав
ское княжество.

Касандра обладала немалыми 
достоинствами. «Изящество красо
ты,— писали о Касандре,— было 
ее самое меньшее дарование». Сов
ременники единодушно отмечали 
ее высокую образованность: «Она 
была княгиня великого разума, 
весьма любившая книгочтение...»14

В 1699 г. во время правления 
в Молдавии брата Дмитрия — Ан
тиоха — в Яссах состоялась дол
гожданная свадьба. В следующем 
году у Дмитрия и Касандры ро
дилась дочь Мария.

В том же, 1699 году новые интри
ги К. Брынковяну вынудили Анти

оха Кантемира оставить молдав
ский престол. Вслед за ним в Кон
стантинополь выехала молодая че
та. Там Касандра родила еще пяте
рых детей: Смарагду, Матвея, Кон
стантина, Шербана и Антиоха.

В Молдавию Касандра верну
лась почти десять лет спустя, ког
да ее супруг получил господар- 
ский престол. Как известно, он пра
вил княжеством всего несколько 
месяцев. Вместе с Дмитрием Кан
темиром княжество оставила его 
семья и родственники жены — 
Кантакузино15.

По прибытии в Россию семья 
Кантемира обосновалась в Харько
ве. Трудными были для нее эти 
годы. Два сына, родившиеся в 
Харькове, Иван и Петр, умерли в 
младенчестве в 1712 г. Ухудшилось 
и здоровье самой княгини. В канте- 
мировских бумагах, хранящихся в 
Центральном государственном ар
хиве древних актов, неоднократно 
упоминаются «драгун с лекарст
вами» и «доктор гречанин», пос
ланные из Москвы в Харьков по 
просьбе Дмитрия Кантемира16. 
Семейные заботы усугубляла опа
сность нападения турок17. Несо
мненно, болезненно переживалась 
и разлука с мужем, надолго вы
ехавшим в 1712 г. сначала в Мос
кву, а потом в строившуюся новую 
столицу — Петербург для устрой
ства семьи в России.

«Вскоре по прибытии Дмитрия 
в Москву,— писал современник,— 
супруга его Касандра (грустившая 
беспрестанно по своем отечестве 
и родственниках...) занемогла ли
хорадкою, и, по недознанию апте
каря, отпустившего ей сильный 
слабительный напиток, в малые



дни и в цветущих днях только три
дцати лет 11 мая 1713 года отпра
влена на тот свет»18.

Похоронена она была в Николо- 
Греческом монастыре в Москве. 
Видимо, с этим связано строитель
ство князем каменного двухэтаж
ного собора, ставшего усыпаль
ницей Кантемиров19.

Как выглядела Касандра, мы 
можем судить по портрету, напи
санному, вероятно, в январе 
1720 г.

Касандра изображена на нем 
вполоборота, в молдавско-гречес
ком одеянии, характерном для 
молдавской знати конца X V II — 
начала X V III в. Наряд княгини 
дополняют жемчужное ожерелье 
в три нитки и осыпанный брил
лиантами портрет Петра I. На Ка- 
сандре подбитая горностаем ман
тия — символ княжеского досто
инства. При взгляде на портрет 
Касандры невольно вспоминаются 
посвященные ей строки из книги, 
рассказывающей о придворных 
дамах России: «...В сем же (1711.— 
С. Ф.) году Петр I почтил ее своим 
портретом в небольшом медальоне, 
осыпанном бриллиантами, кото
рый она носила на шее под жем
чужным ожерельем, имея на себе 
национальную свою одежду»20.

Обстоятельства пожалования 
Касандре царского портрета, счи
тавшегося, как уже отмечалось, 
высшей наградой, приводит в своей 
летописи Николай Костин. Во вто
рой половине дня 24 июня 1711 г. 
Петра I торжественно встретили 
в Яссах. Царь направился прямо в 
господарский дворец, где был теп
ло принят Кантемиром. «И  госпо
жа Думитрашки-воеводы,— сооб

щает летописец,— тогда же по
встречалась с царицей (Екатери
ной.— С. Ф.) и та подарила ей зо
лотой лефт* с дорогими каменьями 
и надела ей его на шею»21.

Автором портрета Касандры 
был, вероятно, И. Г. Таннауер. Пос
ле смерти последнего из прямых 
потомков молдавского господаря — 
Шербана — следы холста на время 
теряются. В 1784 г. вместе с други
ми портретами семьи Кантемира 
его дарит Московскому главному 
архиву Министерства иностран
ных дел Н. Н. Бантыш-Камен- 
ский22. В конце 1877 г. румынский 
ученый Г. Г. Точилеску снял с 
него фотокопию, благодаря кото
рой до нас и дошло изображение 
Касандры Кантемир. Как уже упо
миналось, портрет, попав в 1937 г. 
в Истру, затерялся во время войны.

Из четырех кантемировских 
истринских портретов сохранил
ся лишь один. До сих пор порт
рет этот — украшение экспозиции 
Московского областного краевед
ческого музея в г. Истре. Датиро
ван он 1730-ми гг. Запомним это. 
А  атрибутирован как портрет кня
гини (?) Смарагды Кантемир. 
Рассмотрим правомерность такого 
определения. Как известно, у Д. 
Кантемира было три дочери: Ма
рия (1700— 1754), Смарагда (1701— 
1719) и Смарагда-вторая, или Ека
терина (1720— 1761).

Из простого сопоставления да
ты рождения со временем написа
ния картины видно, что на портре
те никак не могла быть изобра
жена Смарагда-вторая (Екатери
на), как это считал, например, 
Дж. Кэлинеску23,— возраст ее для 
этого слишком мал.



Однако, даже если допустить 
возможность ошибки в датировке 
(что вполне вероятно), на истрин
ском портрете все равно изобра
жение другой дочери. Во-первых, 
на нем запечатлена южанка, да к 
тому же явно обнаруживающая не
малое сходство с Касандрой. Во- 
вторых, и это самое главное, в рас
поряжении исследователей име
ется портрет младшей Смарагды, 
написанный живописцем Ванлоо 
с натуры. Подробнее о нем мы рас
скажем позже, а сейчас лишь отме
тим, что глаза Смарагды (Екате
рины) на нем серые, как и у ее ма
тери, урожденной Трубецкой. Тру
дно предположить, чтобы худо
жник, писавший с натуры, ошибся. 
Цвет глаз персонажа истринского 
портрета — карий. Значит, пер
вый вариант отпадает: это не
Смарагда (Екатерина).

Но, может быть, это Смарагда- 
первая? Так думает, например, 
румынский исследователь Д. Ал- 
маш24. Едва ли. Прежде всего, 
портрет не мог быть написан в 
1730-х гг., поскольку Смарагда 
умерла в 1719 г. Едва ли портрет 
мог быть создан и в воспоминание: 
мать ее умерла в 1713 г., а отец в 
1723 г. К тому же, почти наверняка, 
художник писал его с натуры. Во- 
вторых, если допустить ошибоч
ность датировки, он мог быть на
писан лишь в последние годы 
жизни Смарагды, то есть в 16— 18- 
летнем возрасте. Это противоречит 
реальности: известно, что Сма
рагда умерла от туберкулеза, а в 
последние годы ее жизни болезнь 
резко обострилась. На лице же 
персонажа истринского портрета 
никаких следов болезни нет, а

щеки украшает румянец. Таким 
образом, . методом исключения 
можно прийти к выводу, что это 
портрет Марии — старшей дочери 
Дмитрия Кантемира.

В полезу этого предположения 
свидетельствуют и украшения, 
изображенные на картине. Дело в 
том, что они идентичны драгоцен
ностям первой супруги Д. Канте
мира — Касандры, запечатленным 
на ее портрете, о котором мы уже 
рассказывали. Известно, что фа
мильными «алмазами и жемчуга
ми», вывезенными в свое время из 
Молдавии, владела именно Ма
рия25. В своем завещании Дмитрий 
Кантемир «определил» своей стар
шей дочери «алмазы, камни и иные 
вещи» общей стоимостью в 3 тыс. 
рублей26. Передача же (хотя бы и 
временная) драгоценностей или 
изготовление дубликатов мало
вероятны.

К сожалению, до нас не дошло 
ни одного словесного описания 
Марии, которое мы могли бы ис
пользовать для атрибуции, за иск
лючением краткого замечания, вы
сказанного камер-юнкером Ф. В. 
Берхгольцем, сопровождавшим 
выехавшего в 1721 г. в Россию 
герцога Карла Фридриха Голштин
ского. По его словам, старшая дочь 
молдавского господаря была «не
завидной наружности»27.

Если наше предположение 
верно, то вполне объяснимой ста
новится и датировка портрета. Ис
торикам хорошо известны отно
шения трогательной дружбы и 
родственной любви между Марией 
и ее братом Антиохом. В конце 
1731 г. он был назначен русским 
послом в Лондоне, а уже первого



января следующего года отпра
вился в путь. Вполне вероятно, 
что Мария заказала свой портрет 
специально для брата перед его 
отъездом или во время долгого 
пребывания того за границей. 
После смерти А. Кантемира в 
Париже часть его имущества при
везли в Россию.

Не менее сложна и проблема 
авторства. Попробуем в самой 
осторожной форме высказать пред
положение.

Безусловно, сравнение двух или 
более изображений одного и того 
же человека (даже если в этом 
есть уверенность)— дело слож
нейшее. Мешают разные годы на
писания, а значит и разные усло
вия, особенности душевного со
стояния портретируемого и худо
жника.

В истринском портрете есть 
много общего с целым рядом пор
третов представительниц царского 
дома, принадлежащий кисти Ива
на Никитина: Прасковьи Иоан
новны (? 1714 г., ГРМ), Натальи 
Алексеевны (не позднее 1716 г., 
ГРМ) и Анны Петровны (не позд
нее 1716 г., ГТГ).

Никитин, отмечает Н. М. Моле- 
ва, «любит срезы фигур ниже поя
са, ищет более непринужденный 
поворот — прием барокко, как 
говорилось еще недавно в специ
альной литературе, или, вернее, 
ощущение живого человека, шире 
прокладывает ткани, хотя и не 
увлекается их фактурными особен
ностями, никитинские фоны ни
когда не имитируют воздушного 
пространства»28. И в другом месте 
(о названных нами женских 
портретах): «Все они строятся

Неизвестный художник.
Княжна Смарагда Кан
темир. Холст, масло. 
М осковский областной 
краеведческий музей в 
г. Истре.

И. Никитин. Царевна 
Прасковья Иоанновна (?). 
Холст, масло. 1714 г. Го
сударственный Русский  
музей



И. Никитин (?). Царица 
Прасковья Ф едоровна. 
Холст, масло. Первая 
четверть X V I I I  в. Загор
ский государст венный  
ист орико-худож ест вен
ный муз ей-заповедник

И. Никитин. Царевна На
талья Алексеевна. Холст, 
млело. 1716 г. Государст
венный Русский музей

по единой четко разработанной 
схеме. Фигура, взятая ниже пояса 
и занимающая собой большую 
часть холста, легкий поворот тела 
вправо, головы влево, сообщающие 
фигуре ощущение непринужден
ности и движения, контраст низко 
открытой выбеленной груди и 
лица со сложным натюрмортом 
тканей»29. Словом, Никитин разра
батывал композицию портретов 
в стиле барокко.

Все это, конечно, очень похоже 
на предполагаемый портрет Марии 
Кантемир, но, разумеется, не вы
ходит из области возможных пред
положений. Более точное опре
деление автора может дать рент
геновское исследование картины и 
химический анализ грунта для ус
тановления состава наполнителей.

Л  теперь о возможности напи
сания портрета Иваном Никити
ным. Прежде всего отметим хо
рошие отношения между Марией 
Кантемир и Натальей Алексе
евной30 — любимой сестрой Пет
ра I, сторонницей реформ брата, 
с которой, между прочим, был 
тесно связан И. Никитин. За ко
роткий период художник пишет 
три портрета этой сестры Петра 
(ГТТ, ГРМ и Павловский парк и 
музей художественного убранства 
русских дворцов X V III— X IX  вв.).

Известно также, что в 1723— 
1725 гг. Мария Кантемир жила в 
Москве, сюда же она вернулась 
в 1728 г. вместе с двором Петра II, 
здесь же предпочла остаться и 
после отъезда в 1730 г. из второй 
столицы Анны Иоанновны31. В 
Москве она прожила до своей 
кончины. Что касается Ивана 
Никитина, то он после кончины



Петра I также вернулся в Москву 
и работал там вплоть до 1732 г., 
когда был арестован по делу о 
распространении пасквиля на Фео
фана Прокоповича32. В данной 
связи интересно отметить крити
ческое отношение Д. Кантемира к 
некоторым взглядам этого церков
ного деятеля33.

И все же более вероятна другая 
датировка истринского портрета: 
первая половина 1722 г. Именно в 
то время 22-летняя Мария Канте
мир привлекла внимание Петра34. 
Тогда-то придворный живописец 
Иван Никитин и мог получить 
заказ на исполнение портрета 
княжны Марии.

Мы уже писали о том, что 14 ян
варя 1720 г. Дмитрий Кантемир 
женился вторично. Его супругой 
стала дочь князя Ивана Юрьевича 
Трубецкого (1667— 1750) от второго 
брака, заключенного в 1690 г. с 
Ириной Григорьевной Нарышки
ной (1669— 1749)— внучатой пле
мянницей царицы Натальи Ки
рилловны, матери Петра I.

Отец Анастасии Ивановны Кан
темир — И. Ю. Трубецкой — был 
известным военным и государст
венным деятелем. Он пользо
вался особым доверием Петра I. 
В 1700 г. по распоряжению царя 
именно он осуществлял надзор 
за царевной Софьей в Новоде
вичьем монастыре. Участвовал в 
битве под Нарвой 19 ноября 1700 г., 
во время которой попал в шведский 
плен. В Швеции в 1703 г. неиз
вестным шведским художником 
был написан портрет И. Ю. Тру
бецкого, хранящийся ныне в Тре
тьяковской галерее. Вскоре в Сток
гольм к мужу приехала И. Г. Тру

Маскарад в Москве в 
1722 г. по случаю празд
нования Ништадтского 
мира ( в нем принимал 
участие и Д. Кантемир). 
Гравюра

бецкая с дочерьми Раисой и мало
летней Анастасией, родившейся 
4 октября 1700 г.

В Швеции прошли детство и 
юность Анастасии. Красота ее рано 
обратила на себя внимание. Вместе 
с отцом она часто бывала в коро
левском дворце. Кроме того, в 
Стокгольме она получила чисто 
европейское образование и, по 
свидетельству современников, мог
ла свободно говорить по-шведски и 
по-немецки35.

Вскоре после возвращения Тру
бецкого из восемнадцатилетнего 
плена, 1 января 1719 г., Петр I при
своил ему звание генерал-лейте
нанта, а 8 апреля того же года на
значил командующим всеми кава
лерийскими полками на Украине. 
Во время празднования Ништадт
ского мира 28 октября 1722 г. Иван 
Юрьевич был произведен в гене
рал-аншефы. В том же году он 
стал членом Военной коллегии и 
был послан в Киев губернатором. 
В конце 1723 г. И. Ю. Трубецкой



отказался от губернаторства. К 
активной политической и госу
дарственной деятельности князь 
вернулся лишь в 1730 г., когда вме
сте с Антиохом, сыном Дмитрия 
Кантемира, выступил против 
верховников36.

Что касается дочери И. Ю. Тру
бецкого — Анастасии, то она, вер
нувшись из Швеции, по праву за
няла первое место среди придвор
ных дам и считалась одной из са
мых завидных невест в России. 
Через год после ее свадьбы с Д. 
Кантемиром уже упоминавшийся 
нами камер-юнкер Ф. В. Берхгольц 
писал о «княгине Валашской»: 
«...Я был поражен красотою ее 
стана и лица: она, бесспорно, одна 
из прекраснейших женщин во 
всем Петербурге... Она блондинка, 
высока ростом и имеет прекрасные 
руки и чудный цвет лица. На веке 
левого глаза у нее маленькое 
черное пятно, издали похожее 
на мушку; но оно нисколько не 
вредит красоте и живости ее глаз, 
напротив, делает их еще более 
выразительными » 37.

После смерти Дмитрия Кан
темира (1723 г.) Анастасия Иванов
на вторично (3 февраля 1738 г.) 
вышла замуж за полковника рус
ской службы принца Людвига 
Вильгельма Гессен-Гомбургского 
(1705— 1745). Во время дворцового 
переворота 1741 г. она энергично 
действовала в пользу будущей им
ператрицы Елизаветы Петровны. 
«В самый критический момент,— 
свидетельствовал историк рода 
Трубецких,— она была всюду с ца
ревной и храбро сопровождала ее 
и в казармы к гренадерам, и во 
дворец для ареста правитель-

Неизвестный русский ху
дожник. А. И. Гессен- 
Гомбургская (в  первом  
браке Кантемир). Холст, 
масло. Середина X V I I I  в. 
Государственный музей 
керамики и «Усадьба  
Кусково X V I I I  века» 
(снимок сделан до рестав
рации)

ницы»38 — Анны Леопольдовны.
На следующий день после пере

ворота, готовясь к первому офи
циальному приему, Елизавета, 
сняв с себя ленту большого креста 
ордена св. Екатерины, собствен
норучно надела ее на Анастасию 
Ивановну. Вскоре Анастасия Ива
новна стала статс-дамой, а ее 
второй муж получил звание гене
рал-фельдмаршала.

После смерти второго мужа она 
много путешествовала. Ее красотой 
и образованностью восхищались 
во многих европейских столицах. 
Особенно подолгу она жила в Па
риже. Там она блистала на знаме
нитых балах королевы Марии, до
чери Станислава Лещинского39. 
От того времени сохранилась гра
вюра: Анастасия Ивановна в
изящном испанском костюме тан- 
цует королевский менуэт в Вер- 

39 ц---- --- сальском дворце40.



К этому же времени, вероятно, 
относится и живописный портрет, 
обнаруженный в фондах Государ
ственного музея керамики и 
«Усадьбы Кусково X V III века». 
Как полагают, он написан не
известным русским художником 
в середине X V III в. Атрибуция 
портретируемой устанавливается 
точно. На обороте холста над
пись: «Княгиня Настасья Ива
новна урожденная Трубецкая 
принцесса Гессен-Гомбургская ». 
На подрамнике цифра «90», воз
можно, инвентарный номер в основг 
ном собрании Шереметевых, из ко
торого портрет и поступил в музей 
в 1918 г.

Анастасия Ивановна изображе
на на нем в фас, по пояс. На ней 
платье из серебристой ткани, отде
ланное кружевами. На плечах 
красная мантия, подбитая гор
ностаем. Красного же цвета ор
денская лента через правое плечо, 
слева на платье — звезда ордена 
св. Екатерины. Гладкий напудрен
ный парик с локонами украшен 
красным цветком.

Тесная дружба связывала Ана
стасию Ивановну со сводным бра
том И. И. Бецким. После смерти 
сестры 27 ноября 1755 г. и похо
рон ее в Благовещенской церкви 
Александро-Невской лавры в 
Петербурге И. И. Бецкой установил 
на одном из пилонов (слева от вхо
да) памятную доску из белого 
мрамора41, сохранившуюся до сих 
пор. На ней надпись: «DILECTIS- 
SJMJE SORORI AN A STA S IA  
PRINCIPI TRUBETSKOI NVHOC 
DOLORIS MONUMENTUM /FRA- 
TER MCE STISSIMUS P. / Вселю- 
безнЬишеи СестрЬ / Анастасш

О. Пажу. Надгробие А. И. 
Гессен-Гом бургской (в  
первом браке Кантемир). 
1759— 1761 гг. Государст
венный Эрмитаж

Рожденной КнДжнЪ Трубецкой / 
Сию Печали Память / Прискор- 
бнЬиш1*и Брать Постав.»

В 1759 г. брат ландграфини 
Гессен-Гомбургской, президент 
Академии художеств И. И. Бецкой 
заказал надгробие известному 
французскому скульптору, мас
теру портретной и монументаль
но-декоративной пластики пере
ходного от рококо к классицизму 
периода Огюстену Пажу (1730— 
1809)42 — ученику небезызвестно
го Ж.-Б. Лемуана.

О. Пажу был придворным 
скульптором Людовика XVI. «Его 
талант художника-декоратора



ярко проявился в рисунках для 
оперного театра в Версале; среди 
множества его работ бесчисленные 
портретные бюсты, исторические 
портреты... Он легко приспосабли
вался к каждому новому стилю... 
его скульптура представляет сво
его рода историю их быстрой сме
ны, начиная с Людовика XV и до 
Наполеона. Ранний барельеф гер
цогини Гессен-Гомбурской (1761...) 
еще ученическая работа,— для 
того времени исключительно уда
чный классический барельеф...»43.

Памятник был исполнен в виде 
стелы из белого мрамора. На лице
вой плоскости —  горельеф Минер
вы в полный рост, держащей над 
жертвенником ленту с орденом 
св. Екатерины. На стилобате — 
композиция, показывающая уча
стие Анастасии Ивановны в пере

вороте в пользу Елизаветы, о чем 
свидетельствует надпись под рель
ефом: «Restituet геш.— 25.9 1741».

По словам искусствоведов, 
«надгробие хорошо скомпоновано, 
отличается изысканностью формы 
и совершенством лепки. В соеди
нении с умелой смысловой компо
зицией все это свидетельствует о 
подлинном профессионализме»44. 
Вот почему надгробие попало сна
чала в Академию художеств, а в 
1926 г.— в Государственный Эрми
таж, где экспонируется в нас
тоящее время в зале французского 
искусства.

Первое по времени изображение 
надгробия находим мы на порт
рете И. И. Бецкого, исполненном 
в 1757 г. А. Рослином и хранящемся 
сейчас в Стокгольме в частной кол
лекции. На жертвеннике памятни
ка когда-то стояла золотая круг
лая ваза персидской работы 
X V III в., покрытая красной и зеле
ной эмалью, украшенная 105 
алмазами и 21 изумрудом, с орде
ном св. Екатерины. Она была 
передана И. И. Бецким Академии 
художеств 21 июня 1765 г.45 Ин
тересно, что в собрании истори
ческих родовых предметов княги
ни Е. Э. Трубецкой в начале ны
нешнего века хранилась другая 
«полуоткрытая ваза с положенным 
на дне ее орденом св. Екатерины» с 
надписью на французском языке 
об истории его пожалования46.

Тем же И. И. Бецким в память 
сводной сестры были выбиты две 
медали с ее изображением, испол
ненные французскими медальера
ми Жаном Дювивье (1687— 1761) 
и Жаном-Шарлем Ретье.

В 1758 г., через три года после

А. И. Гессен-Гомбургская 
(в  первом браке Канте
мир). С портрета А . Рос- 
лина 1758 г. Литография 
начала X X  в.



смерти Анастасии Ивановны, 
был написан ее портрет47. Автор 
его французский живописец, швед 
по происхождению, Александр 
Рослин (1718— 1793) был мастером 
«точного чеканного рисунка, по
зволившего ему глубоко и порой 
беспощадно передавать психо
логию изображенных. Он не был 
колористом, но его светлые краски 
изысканны и красивы, виртуозно 
исполненные детали одухотворе
ны, в них чувствуется большая 
любовь художника к предметному 
миру»48.

Все эти его достоинства соз
дали ему широкую популярность 
среди русской знати. Через сем
надцать лет после создания портре
та Анастасии Ивановны А. Рослин 
был вызван из Парижа в Россию, 
где пробыл до 1777 г. О его успехе 
среди аристократов России можно 
судить уже по одному тому факту, 
что за эти два года ни один портрет 
не был заказан Д. Г. Левицкому49.

Однако вернемся к нашему пор
трету. Анастасия Ивановна изобра
жена на нем сидящей в золоченом 
кресле, обитом голубой узорчатой 
тканью. На ней бледно-розовое 
придворное платье времен Людо
вика XV с кружевной отделкой и 
воротником, голубыми лентами на 
корсаже, с лентой и орденом св. 
Екатерины. Прическа характерна 
для той эпохи. Правая рука Ана
стасии Ивановны покоится на рас
крытой книге, лежащей на столе. В 
левой руке ее тоже книга. Правая 
ее нога опирается на скамеечку, на 
которую передними лапками 
встала маленькая черная собачка. 
Слева на полу — глобус и геогра
фические карты. За открытым ок

Л.-М. Ванлоо. Е. Д. Голи- 
цына (урожденная Кан
темир). Холст, масло. 
1759 г. Государственный 
музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пуш 
кина

ном с зеленой шторой видно бу
шующее море. Подпись художника 
(«А . Roslin le Suedois») сделана 
на скамеечке50.

Оригинал портрета до рево
люции хранился в музее импера
торской Академии художеств — 
первом внедворцовом публичном 
музее. Трижды (в 1870, 1902,
1905 гг.) демонстрировался на 
выставках. Дальнейшая судьба 
этого интересного портрета не
известна.

Зато многое знаем мы о судьбе 
его авторской копии. До револю
ции она была в коллекции Олсу
фьевых. Демонстрировалась на 
Московской выставке 1868 г.,
устроенной обществом любителей 
художеств. Ныне этот портрет при
надлежит наследникам не так дав
но умершей в Стокгольме графини 
Бланш Бонд фон Диксон.



Наконец, русские собиратели 
упоминают еще о двух копиях. 
Первая значится в описи картин 
Московского воспитательного дома 
за 1808 г. (уже к концу X IX  в. 
полотно было утрачено). Другая 
старинная копия в начале XX  в. 
находилась у И. А. Всеволожского.

Возможно, одну йз этих копий 
привел в своей книге С. Г. Тру
бецкой. Судя по фоторепродукции, 
полностью сохранена композиция 
портрета работы А. Рослина: Ана
стасия Ивановна изображена на 
фоне открытого окна, в котором 
виден пейзаж, но фигура ее по
вернута влево51.

В 1761 г. с портрета А. Рослина 
французский королевский гравер 
Жан Долле (1703— 1763) выполнил 
гравюру. Известны пять ее раз
личных отпечатков. В специаль
ной литературе встречается упо
минание и о чрезвычайно редкой 
гравюре Н. И. Уткина с этого пор
трета.

Другой портрет представитель
ницы рода Кантемиров запечатлел 
дочь князя — Смарагду (Ека
терину) (1720— 1761), рожденную 
второй женой — Анастасией Ива
новной Трубецкой. Хранится он в 
запасниках Государственного му
зея изобразительных искусств 
имени Пушкина в Москве. Судьба 
его оказалась более счастливой. 
Картина часто демонстрируется на 
выставках. Ленинград, Париж,Бор
до — такова география ее путеше
ствий только за последнее время. 
Автор портрета — французский 
живописец Луи-Мишель Ванлоо 
(1707— 1771).

Екатерина Дмитриевна изо
бражена сидящей в кресле с со

бачкой на коленях. На плечах ее 
подбитая горностаем мантия. На 
шее две нитки крупного жемчуга, 
на запястьях рук — жемчужные 
браслеты.

Дмитрий Кантемир умер, когда 
дочери его шел всего четвертый 
год. Воспитывалась она под наблю
дением дяди — И. И. Бецкого. Ка
кое-то влияние на образование до
чери, несомненно, оказала и ее 
мать. От отца Екатерина унаследо
вала любовь к наукам и музыке.

О многом могут поведать детали 
картины. Всеми цветами радуги 
переливаются бриллианты на при
колотом к корсажу платья портре
те императрицы Елизаветы Петро
вны. В 1744 г. дочь Кантемира была 
пожалована в камер-фрейлины, а 
28 января 1751 г. обвенчалась с 
капитаном Измайловского полка 
Д. М. Голицыным (1721— 1793), 
назначенным впоследствии рус
ским полномочным послом в Вене. 
Свадьбу с большим великолепием 
отпраздновали при дворе в при
сутствии императрицы, русской 
знати и иностранных министров. 
На другой день при дворе состо
ялись ужин и бал, на которые были 
приглашены двести человек. В эти 
дни Екатерина была пожалована 
в действительные статс-дамы52.

На портрете слева от Екатери
ны Дмитриевны изображены кла
викорды. Деталь эта не случайна. 
Как известно, музыкальные склон
ности были характерны для мно
гих представителей семьи Канте
миров. Вклад Дмитрия Кантемира 
в музыкальное искусство обще
известен. «При Ахмете III,— чи
таем мы, например, в московском 
журнале «Чтение для вкуса, разу-



ма и чувствований» за 1791 г.,— 
князь Кантемир издал полную 
для турок музыкальную учебную 
книгу, а в другом небольшом сочи
нении показал, как им петь свои 
арии по нотам...»53 Старшая дочь 
князя и сводная сестра Екатерины 
Мария играла на клавикордах. 
Брат ее, первый светский поэт 
России Антиох, по его словам, 
в юности «сочинил многие песни, 
которые в России и теперь по
ются»54.

«В двадцатые годы,— отмечала 
советский музыковед Т. Ливано
ва,— в доме Кантемиров устраива
лись ассамблеи, на которых при
сутствовал Петр, играли музыкан
ты Екатерины, гости танцевали 
модные танцы, а затем слушали 
пение слепого казака под бандуру. 
И, вместе с тем, Кантемиры входи
ли в ту узкую среду, которая впер
вые услышала концерты нового ти
па в Петербурге»55.

О том, какую роль играла музы
ка в жизни семьи Кантемиров, 
говорит опись имущества, остав
шегося после смерти сына Дми
трия— Константина, унаследовав
шего, как известно, все имущество 
отца. В списке, обнаруженном не
давно автором этих строк в Цен
тральном государственном архиве 
древних актов, значились «арга- 
ны в деревянном корпусе ветхие», 
«гусли ветхие», «две бандуры де
ревянные»56.

В последнем случае речь навер
няка идет о танбурах. Дмитрий 
Кантемир виртуозно играл на этом 
восточном струнном музыкальном 
инструменте. Основательно изучив 
теоретические основы восточной 
музыки, он основал в Стамбуле

Р. Гайар. С живописного 
портрета Л .-М . Ванлоо 
1759 г. Е. Д. Голицына 
(урожденная Кантемир). 
Гравюра. Середина  
X V I I I  в.

музыкальную школу. Произведе
ния самого Кантемира были по
пулярны в Турции вплоть до конца 
прошлого века, получили они рас
пространение и в Западной Европе. 
В 1714 г. французский дипломат де 
Фериоль опубликовал «Арию дер
вишей» Кантемира, мелодию кото
рой использовал Моцарт в балете 
«Ревность в серале» и в опере «По
хищение из сераля».

Что касается Екатерины Дми
триевны, то она, по словам совре
менника, «не только играла на 
клавире труднейшие концерты и 
с листа аккомпанировала гене
рал-бас, но также пела труднейшие 
арии»57.



К. Грегори по рисунку 
Ж. Макферсона. Е. Д. Го
лицына ( урожденная
Кантемир). Гравюра. 
1758 г.

ЖгФ. Боварле по рисун
ку Лефевра. Е. Д. Голи
цына (урожденная Кан
темир). Гравюра. X V I I I  в.

Зная все это, легко понять, по
чему княгине, добившейся раз
решения на выезд из России из-за 
слабости здоровья и приехавшей 
в 1757 г. в Париж, где она «держала 
открытый дом», был оказан не
обычайно радушный прием выс
шим светом французской столицы.

«Королева,— сообщал оказа
вшийся тогда во Франции русский 
современник,— приняла княгиню 
Голицыну без всякой церемонии, 
в шлафроке, после обеда, в своей 
спальне, после чего она была вве
дена к мадам Аделаид, куда дру
гие Медам-де-Франс изволили на
рочно из своих покоев прийти, и 
оттуда прошла к дофинше. В тот 
же день была она и у госпожи Пом
падурши, которая с несказанною 
ласкою ее приняла... Нельзя лучше 
и отличнее учинить приема зна
тной чужестранной даме: видела 
она королеву и королевскую фа
милию приватно и в шлафроке, 
хотя все здешние дамы не могут 
при дворе инако явиться, как в ро
бах; казалось, для нее весь этикет 
оставлен был»58.

Из парижских знакомств Ека
терины Дмитриевны интересна 
тесная дружба ее с известной 
французской трагической актри
сой Клэрон, без которой, по 
свидетельству современников, она 
не могла и двух часов провести. 
Голицына хлопотала о приглаше
нии актрисы на петербургскую 
сцену и даже заказала француз
скому живописцу Л.-М. Ванлоо 
портрет Клэрон59.

На портрете (а точнее, картине) 
актриса изображена на колесни
це в облаках в роли Медеи. Она 
показывает своему партнеру — ак-



теру Ле Кэну, игравшему роль 
Язона, умерщвленных детей. 
Картина, подаренная Екатериной 
Дмитриевной актрисе, была вы
ставлена в Салоне в 1759 г. Еще в 
начале нынешнего века картина 
находилась в королевском дворце 
в Берлине60.

Как известно, этот же худож
ник в 1759 г. написал портрет 
самой Екатерины Дмитриевны, о 
котором мы уже упоминали. До 
революции он находился в Го- 
лицынской больнице в Москве. 
В 1918 г. он попал сначала в Госу
дарственную Третьяковскую гале
рею, а в 1925 г.— в Государствен
ный музей изобразительных ис
кусств имени Пушкина61.

С этого портрета Л.-М. Ванлоо 
французским мастером Робертом 
Гайаром (1722— 1785) была испол
нена гравюра, известная ныне в 
двух разновидностях. Один из 
отпечатков в 1970-е гг. поступил 
в собрание Государственного худо
жественного музея в Кишиневе62.

Существуют и другие изобра
жения Е. Д. Голицыной. Наиболее 
раннее из них — гравюра Карло 
Грегори (1719— 1759) по рисунку 
живописца Ж. Макферсона, вы
полненная в 1758 г. во Флоренции. 
На ней — поясной портрет Екате
рины Дмитриевны в овале, вписан
ном, в свою очередь, в четырех
угольник. Таким образом, изо
бражение находится как бы в 
пространственной нише. Наконец, 
третья гравюра исполнена Ж.-Ф. 
Боварле (1731— 1797) по рисунку 
Лефевра.

Иконография младшей дочери 
Дмитрия Кайтемира оставила след 
и в медальерном искусстве. В па-

Неизвестный художник.
Копия портрета А. Д.Кан
темира кисти Дж. Ам и- 
кони 1735 г. Холст, мае-

Е. Г. Виноградов. А. Д.
Кантемир. Гравюра.
1761 г.



Т. Райт. А. Д. Кантемир. 
Гравюра. Не позднее 
1836 г.

И. Вагнер. А. Д. Канте
мир. Гравюра. 1738 г.

мять о супруге Д. М. Голицын 
заказал медаль, исполненную 
французским мастером Жаном- 
Шарлем Ретье. Существовал также 
жетон, выбитый в 1757 г. (то есть 
в год приезда Голицыной во Фран
цию) и служивший ее владелице 
в качестве визитной карточки.

Умерла Екатерина Дмитриевна 
2 ноября 1761 г. в Париже. В сле
дующем году прах ее был переве
зен в Петербург и 20 декабря по
гребен в Благовещенской церкви 
Александро-Невской лавры справа 
от входа, напротив могилы мате
ри63, о которой мы писали. На од
ном из пилонов, располагающемся 
справа от входа в церковь, там, 
где должна была находиться мо

гила Е. Д. Голицыной, удалось 
найти белую мраморную доску с 
латинской надписью в три строки: 
«HOS FRIGIDOS CINERES /LAC- 
RUMIS FOVET/MARITUS МСЕ- 
RENS». Но и^еет ли она отношение 
к младшей дочери Дмитрия Кан
темира? Оказалось, что имеет. 
Установить это помогла надпись 
на уже упоминавшейся нами меда
ли Ж.-Ш. Ретье, оказавшаяся иден
тичной эпитафии на мраморной 
доске. Кстати, на оборотной сто
роне этой медали изображен над
гробный памятник Е. Д. Голицы
ной, к сожалению, не сохрани
вшийся.

Как известно, Екатерина Дми
триевна Голицына завещала 22



Н. Зенгер. А. Д. Канте
мир. Литография

П.-Ф. Басан. А. Д. Канте
мир. Гравюра. 1749 г.

тыс. рублей на развитие выс
шего медицинского образования 
в России. На проценты с заве
щанного раз в шесть лет трое 
студентов Московского универси
тета в возрасте от 15 до 18 лет, 
«природные русские», направля
лись на учебу в Страсбургский 
университет, знаменитый хороши
ми специалистами повивального 
искусства. Интересно, что на эти 
деньги получили образование 
такие видные представители рус
ского акушерства, как Н. М. Мак- 
симович-Амбодик, А. М. Шумлян- 
ский и многие другие64.

Между прочим, после смерти 
княгини получил вольную крепост
ной Петр Иванович Соколов

(1753— 1791), закончивший впослед
ствии Академию художеств в Пе
тербурге и ставший известным в 
свое время историческим живопис
цем. Многие его картины находят
ся сейчас в Государственном Рус
ском музее и в Государственной 
Третьяковской галерее65.

И еще один примечательный 
факт. Многим москвичам и гостям 
столицы, несомненно, хорошо из
вестна «Первая градская боль
ница» на Ленинском проспекте. Не
которые знают и ее прежнее на
звание — Голицынская. Однако 
до сих пор малоизвестно, что одним 
из главных инициаторов ее осно
вания была Екатерина Дмитри
евна. На это пошли деньги, полу-



Н. Зенгер (?) А. Д. Кан
темир. Литография

Киротен. А. Д. Кантемир. 
Литография

Ф. А. Брокгауз. А. Д. Кан
темир. Гравюра. Не позд
нее 1867 г.

ченные ею в качестве приданого 
от отца — молдавского господаря 
Дмитрия Кантемира. Известно 
также, что ее мать Анастасия Ива
новна перед смертью пожертвова
ла весьма крупный капитал в поль
зу Голицынской больницы66.

Пожалуй, самое большое ко
личество изобразительных ма
териалов связано с именем Ан
тиоха Дмитриевича Кантемира 
(1708— 1744)— выдающегося рус
ского сатирика и дипломата.

Наиболее известное его изо
бражение — портрет, написанный 
венецианским живописцем Джиа- 
комо Амикони (1675— 1752), в 
течение восьми лет работавшим 
в Лондоне, где с 1732 по 1738 г.



русским послом был А. Кантемир. 
Знаток русской иконографии Д. А. 
Ровинский называл это изображе
ние «одним из немногих замеча
тельных в художественном отно
шении портретов русских писате
лей»67.

Именно его имел в виду Г. Р. 
Державин, когда писал в 1777 г. 
в своем двустишии «На Кантеми
ра»:

Старинный слог его достоинств 
не умалит.

Порок! не подходи: сей взор 
тебя ужалит.68

Однако Г. Р. Державин был не 
единственным, кого вдохновил 
портрет Антиоха Кантемира. Вот 
что писал, например, впоследствии 
известный русский поэт, а тогда (в 
1777 г.) унтер-офицер одного из 
русских полков И. И. Дмитриев: 

«Николай Иванович Новиков 
издавал в Петербурге еженедель
ник под названием «Ученые ведо
мости». В одном номере этих «Ве
домостей» предлагаемо было на
шим поэтам сочинить надписи к 
портретам некоторых из отличных 
наших соотечественников; на пер
вый же случай, к изображению 
духовного оратора Феофана Проко
повича, остроумного поэта князя 
Антиоха Кантемира, живописца 
Лосенкова, портретного гравера 
Чемезова. Едва я прочитал этот 
вызов, как вспыхнуло во мне дер
зкое желание быть в числе спо
движников. Журнальный листок 
принесен был ко мне в ту минуту, 
когда я отправлялся в трехднев
ный полковой караул. Итак, поло
жа листок в грудной карман, пошел

я с ружьем в руке на полковой двор 
и привел оттуда мою команду на 
так называемый средний пикет, 
поставленный позади полка в поле, 
где по летам бывало ученье ротное 
и баталионное. Там, в низкой и тес
ной хижине, называвшейся кара
ульною, окруженной сугробами 
снега, в куче солдат, я надумывал
ся, как бы мне выхвалить Канте
мира. Стихотворения его мне уже 
были известны; служба его так
же — из «Опыта исторического 
словаря о русских писателях» того 
же Новикова. Думал, думал и наси
лу докончил мою надпись. Настала 
другая забота: чтобы не забыть 
ее до смены, ибо со мною не было 
ни карандаша, ни бумаги. Целый 
день я твердил ее, даже всю ночь 
терпел бессонницу. Наконец при
шла смена: я бегу домой, тотчас пи
шу стихи мои четким почерком на 
хорошей бумаге и отправляю их 
при письме к издателю «Ученых 
ведомостей».

Чрез неделю я вижу надпись 
мою уже в печати!»69.

А  вот и сама «Надпись < к  пор
трету >  князю Антиоху Димитрие- 
вичу Кантемиру»:

Се князь изображен
Молдавский Кантемир,

Что первый был отцом
российскиих сатир,

Которы в едкости Боаловым 
равнялись

И коих остротой читатели 
пленялись.

Но только ль что в стихах 
он разумом блистал?

Не меньше он и тем хвалы 
достоин стал,

Что дух в нем мудрого министра 
находился:

И весь британский двор политике 
его дивился70.



Однако вернемся к самому пор
трету. Антиох Кантемир изобра
жен в сером кафтане, обшитом га
луном, и розоватой мантии, под
битой горностаем. На нем длинный 
парик и жабо. В руках он держит 
лист бумаги, на котором вверху на 
лицевой стороне читается надпись: 
«ДержавнЬйшая Императрица и 
Самодержица бЬши...», а внизу на 
обороте — дата: «Лондонъ 1735.
Сент. 10. »71 Таким образом, портрет 
написан, вероятно, в 1735, а не в 
1738 г., как считали ранее, прини
мая за дату его создания время по
явления первой гравюры по этому 
изображению72.

Оригинал принадлежал графу 
А. К. Разумовскому, от него пере
шел к Н. А. Юни и затем к князю 
М. А. Оболенскому, откуда и попал 
в Московский главный архив Ми
нистерства иностранных дел. Да
льнейшая его судьба неизвестна.

С портрета, выполненного Д. 
Амикони, было сделано множество 
копий. Пожалуй, самая известная 
из них принадлежит П. Алькину- 
Спартанскому — русскому живо
писцу начала X IX  в., писавшему по 
заказу императорской Академии 
наук портреты ряда ее членов для 
академического собрания73. Там же 
и хранился этот портрет А. Канте
мира, демонстрировавшийся на 
выставке русских портретов из
вестных лиц X V I— X V III вв., 
устроенной Обществом поощрения 
художеств74.

Известен и ряд других копий. 
Одна из них, находившаяся в свое 
время у М. П. Погодина, перешла 
от него в Санкт-Петербургскую 
публичную библиотеку. Другая — 
из коллекции А. Е. Носа —  еще до лл

революции попала в Государствен
ный исторический музей в Москве, 
где хранится и поныне. В Дашков- 
ском собрании изображений рус
ских деятелей Московского пуб
личного и Румянцевского музея до 
1917 г. хранилась копия портрета 
А. Кантемира, принадлежавшая 
кисти украинского живописца-пе- 
редвижника Кириака Константи
новича Костанди (1852— 1921)75. 
Еще две копии с портрета кисти 
Д. Амикони находятся в собрани
ях Института русской литературы 
и искусства (Пушкинский дом) в 
Ленинграде и в Горьковском госу
дарственном художественном му
зее.

С портрета кисти Амикони в 
1738 г. в Лондоне известным масте
ром Иосифом Вагнером (1706— 
1780) была выполнена гравюра, ко
торая в настоящее время относится 
к разряду чрезвычайно редких. 
Один из ее экземпляров хранится 
в Государственном Эрмитаже. 
Можно отметить, что И. Вагнер 
учился у Д. Амикони в Венеции, 
а позже сопровождал своего учи
теля в Рим, Болонью и в Англию 
(в 1733 г.).

Портрет, написанный Д. Амико
ни, граверы использовали еще семь 
раз. Подобные изображения резали 
Е. Г. Виноградов (1725— 1768), Н. И. 
Соколов, Т. Райт (1792— 1849), 
П.- Ф. Басан (1723— 1797). Всего на
считывается 13 различных отпе
чатков. В 1867 г. специально для 
двухтомного издания произведе
ний Антиоха Кантемира под редак
цией П. Ефремова в Лейпциге не
мецким гравером Ф. А. Брокгаузом 
был исполнен его новый ориги
нальный поясной портрет.



Как известно, князь Антиох 
принадлежал к активным участ
никам дворцовой оппозиции про
тив верховников в пользу Анны 
Иоанновны.

В 1731 г. гравер на меди Оттмар 
Еллигер-младший (1666— 1735) по
лучил заказ на гравировку досок к

описанию коронации Анны Иоан
новны. На одной из виньеток цари
ца изображена сидящей на престо
ле в кругу придворных. Перед нею 
коленопреклоненный сановник, 
подносящий императрице книгу. 
Этот сановник — Антиох Канте
мир.



РУКОЮ
КАНТЕМИРОВ

История знает немало династий 
ученых, писателей, художников, 
музыкантов. Но редчайшим явля
ется случай, когда династия пред
ставляет собой плеяду просвещен



нейших людей своего времени, эн
циклопедически образованных, по
лучивших в наследство не только 
высокий титул, но и незаурядную 
одаренность. Пример такой дина
стии — род Кантемиров.

Среди изобразительных источ
ников, связанных с ними, особое 
место принадлежит материалам, 
исполненным самими представи
телями этой семьи.

Общеизвестно, что большое 
влияние на духовное формирова
ние Дмитрия Кантемира в юности 
оказал ученый грек с острова Крит 
Иеремия Какавелас. Знаток анти
чной, византийской и западноевро
пейской культур, сочинитель му
зыки, он, кроме того, был еще и ис
кусным художником1.

Профессора и преподаватели 
константинопольской Патриаршей 
академии, в которой позже учился 
Д. Кантемир, не только жили тра
дициями прежней византийской 
школы, но и поддерживали доволь
но тесные отношения с известным 
в то время Падуанским универси
тетом. Наряду с гуманитарными 
науками особое место в Патриар
шей академии отводилось изуче
нию архитектуры, живописи и 
скульптуры2. В «Истории возвы
шения и упадка Оттоманской им
перии», например, Д. Кантемир 
вспоминает о дискуссии с «учены
ми турками», занимавшимися жи
вописью3.

Тогда же у молдавского кни
жника возник интерес к античному 
искусству. На страницах «Истории 
возвышения и упадка Оттоманской 
империи» Д. Кантемир вспоминал 
о находке на развалинах визан
тийского дворца, пополнившей его

Д. Кантемир. Иллюстра
ция к труду «Диван, или 
Спор мудреца с миром, 
или Тяжба души с те
лом». 1698 г.

коллекцию: «Среди этих руин, под 
грудой камней, я нашел кусок 
порфира... на нем была изображена 
фигура молодой женщины в колес
нице, в которую впряжены четыре 
лошади; у женщины на голове лав
ровый венок, а на спине, будто на 
ветру, развеваются волосы; в пра
вой руке она держит веточку фини
ка, а в левой — вожжи... жаль, что 
время или тяжесть камней стерли 
ее имя. Ее нос и правое ухо по
вреждены, все остальное целое. 
Хорошо сохранился знак «Олим
пиада-64», что соответствует 520 г. 
до н. э. и показывает древность



Д. Кантемир. Иллюстра
ция к труду «Н еописуе
мый образ священной 
науки» ( «Метафизика» ). 
1700 г.

Д. Кантемир. Иллюстра
ция к труду «Всеобщ ая  
сокращ енная л о ги к а ». 
1710 г.

Д. Кантемир. Рисунки к 
«И ероглиф ической ис
тории». 1705 г.

Д. Кантемир. Иллюстрация к труду «У н и 
версальная физика Яна ван Гельмонта». 
1701 г.

находки. Я сохранил ее как редкий 
памятник в моем дворце, воздвиг
нутом на берегу Босфора...»4

В другом своем труде— «Не
описуемый образ священной нау
ки» (1700 г.)— он пишет о своих 
занятиях живописью: «Часто про
бовал себя с усердием в рисовании 
различных образов, разных случа
ев... восстанавливал в памяти про
шедшие века... портреты богов, 
героев, князей или выдающихся



императоров... образы искусств, 
наук, механических изобретений... 
различных частей земли... гор, по
лей, океанов, проливов, заливов, 
островов...»5

В рукописях Д. Кантемира и в 
немногочисленных изданных при 
его жизни трудах встречаются гра
фические работы. К сожалению, 
точно установить их авторство не 
всегда представляется возможным. 
Материалы эти исследованы пока 
еще далеко не достаточно.

Наиболее ранним по времени 
является рисунок к философскому 
труду Д. Кантемира «Диван, или 
Спор мудреца с миром, или Тяжба 
души с телом», изданному в Яссах 
в 1698 г.6 Одними из первых (в 
1899 г.) обратили на него внимание 
румынские ученые И. Биану и Н. 
Ходош. Большая гравюра на де
реве, писали они, была помещена 
на последнем развороте ясского из
дания труда молдавского книжни
ка. Вырезана она была по рисунку 
самого Дмитрия Кантемира7.

Первая из двух запечатленных 
на ней персон — Распутный мир, 
или Тело, вторая — Человек ра
зумный, или Душа. Надпись вок
руг них сделана на молдавском и 
греческом, то есть именно на тех 
языках, на которых издана и сама 
книга.

Примечательно и архитектур
ное окружение лиц, изображенных 
на гравюре: аркады, опирающиеся 
на колонны, базы и капители ко
торых выполнены в византийском 
архитектурном стиле. Все это за
ставляет вспомнить византийскую 
книжную графику. В том же стиле 
Д. Кантемир иллюстрирует другие 
свои печатные труды и рукописи8.

Д. Кантемир. Иллюстра
ция к рукописи «И еро
глифической истории» 
(«гр а д  Епифимий»).
1704— 1705 гг.

А. Ф. Зубов. Иллюстра
ция к труду Д. Кантеми
ра «К нига  систима, или 
Состояние мухаммеданс- 
кия религии». Гравюра. 
1722 г.

П. Ротари. Б. Ф. Растрел
ли. Холст, масло. 1750-е гг. 
Государственный Рус
ский музей

Набережная Невы от 
Зимнего дворца до Лет
него сада при Петре I. 
Гравюра

Фрагмент развертки 
Миллионной улицы в Пе
тербурге. Чертеж. 1720— 
1740-е гг. Национальный 
музей в Стокгольме

Интересны и рисунки в руко
писях «Неописуемый образ свя
щенной науки» (1700 г.)9, «Универ
сальная физика Яна Баптиста ван 
Гельмонта» (1701 г.)10 и «Иерогли
фическая история» (1705 г.) .

О рукописи последней работы, 
хранящейся в Центральном госу
дарственном архиве древних ак
тов, расскажем подробнее. «Иерог
лифическую историю» предваряет 
цветной символический рисунок, 
представляющий собой «град Епи
фимий». По словам исследователя 
П. А. Сырку, это «прекрасно рас
крашенный самим Кантемиром 
лист»12. Интересно, что в рукописи 
имеются три заставки с раститель
ным орнаментом 13, а в ряде мест



автором было оставлено простран
ство (вероятно, для рисунков)14.

В верхнем правом углу другой 
рукописи Д. Кантемира, находя
щейся в том же архиве,— «Хрони
ки стародавности романо-молдо- 
влахов»— виден примечательный 
карандашный набросок раститель
ного орнамента 15, в котором триж
ды встречается типичное для Мол
давии стилизованное изображе
ние лилии.

Любопытен и другой каран
дашный рисунок — фрагмент ка
кого-то архитектурного сооруже
ния, обнаруженный в так назы
ваемом «Извещении» о рукописи 
«Хроника стародавности романо- 
молдо-влахов» . Наш интерес к 
этому изображению станет поня
тным, если учесть занятия мол-

Хоман. План Петербурга при Петре I. Гра
вюра



давского господаря архитектурой, 
а также то, что «Извещение» 
написано Д. Кантемиром собствен
норучно17.

В 1722 г. в Петербурге увидела 
свет «Книга систима, или Состо
яние Мухаммеданския религии». 
В начале ее на особом листе поме
щена аллегорическая гравюра на 
меди: три женские фигуры (Евро
па, Азия и Африка) стоят около де

X. Марселиус. Дворцо
вая набережная. Рису 
нок. 1725 г. Библиотека 
А Н  СССР. Ленинград

Штенгель. Дворец Д. Кан
темира. Рисунок. 1758 г. 
Екатерининский дворец- 
музей. Пушкин

рева, у которого вместо ветвей и 
корней изображены змеи (символ 
Турции), а под ним — распростер
тый человек18. Подпись под гра
вюрой («грыд. Зубовъ»)— одно из 
доказательств тесного сотрудниче
ства Дмитрия Кантемира с одним 
из лучших русских граверов Пет
ровской эпохи Алексеем Федоро
вичем Зубовым, братом Ивана Зу
бова — одного из авторов извест
ного нам «Тезиса Лаврентия Тран
сильванского»— первого изобра
жения молдавского господаря, вы
полненного русскими мастерами 
в Москве в 1712 г.

Между прочим, о личных кон
тактах А. Ф. Зубова с Дмитрием 
Кантемиром свидетельствует со
хранившееся в одном из архивов 
прошение гравера, составленное 
уже после смерти Дмитрия Канте
мира. «Всепресветлейший дер- 
жавнейший император и самодер
жец всероссийский Петр Великий, 
отец Отечества и государь всеми- 
лостивейший,— говорится в до
кументе.— В нынешнем, Государь, 
723-м году, сего сентября в 7 день 
ехал я, нижеименованный, из дому 
своего для своей нужды в дом 
светлейшего князя Дмитрия Кан- 
темировича»19.

Речь идет о дворце молдавского 
господаря — первой самостоятель
ной работе знаменитого архитек
тора Бартоломео Франческо Рас
трелли (1700— 1771). Того самого, 
о котором в 1729 г. Антиох Кан
темир напишет во второй своей са
тире «На дворян злонравных»:

Растрелли столь искусно невесть 
строить домы,

Как ты кафтан по вкусу, 
по времени года...



И в примечании к этому месту: 
«Граф Растрелли родом итальянец, 
в российском государстве искус
ный архитектор; за младостью воз
раста не столько в практике силен, 
как в вымыслах и чертежах. Ин
венции его в украшении велико
лепны, вид здания его казист; од
ним словом, может увеселиться око 
в том, что он построил»20.

О возведении дворца для Д. 
Кантемира, начатого в 1721 г., Рас
трелли позже писал в «Реляции» 
(1764 г.): «Я  построил в конце Мил
лионной улицы в Санкт-Петербур
ге большой дворец для его светло
сти великого господаря Валахии, 
князя Молдавии, сенатора и кава
лера ордена св. Андрея» .

До нашего времени сохранилось 
три изображения этого дворца. 
Первое — на рисунке 1725 г. ар
хитектора Христофора Марселиу- 
са, изображавшем Дворцовую на
бережную и хранящемся в Биб
лиотеке Академии наук СССР в 
Ленинграде. Второе — на рисунке 
М. И. Махаева (1718— 1770), нахо
дящемся в Государственном Рус

Дворец Д. Кантемира в 
Константинополе. Ф раг
мент гр а ви р о ва н н о го  
А. Ф. Зубовым плана го 
рода, выполненного по 
рисунку молдавского гос
подаря
Турецкие султаны. С 
изображений, хранящ их
ся вместе с рукописью, 
связанной с именем Д. 
Кантемира, в Львовской  
научной библиотеке име
ни В. Стефаника

ском музее. И, наконец, на рисунке 
Штенгеля 1758 г. из фондов Екате
рининского дворца-музея в г. Пуш
кине22.

Однако вернемся к контактам 
молдавского господаря с А. Ф. Зу
бовым. Несомненно, такого рода со
трудничеству способствовало зна
комство гравера с положением на
ходившихся под турецким влады
чеством христианских народов, 
в том числе и молдавского. С конца 
1704 г. А. Ф. Зубов был «рисоваль
щиком карт» в «турецкой комис
сии» на юге России, уточнявшей 
под руководством дипломата, дья
ка Емельяна Украинцева русско- 
турецкую границу после заключе
ния мирного трактата с Турцией 
1700 г. В опубликованных еще в 
конце прошлого века источниках 
сохранилась запись 1705 г. о выда
че жалованья для посылки «на ту
рецкую комиссию к чертежному 
исправлению грыдоровального де
ла ученику Алексею Зубову»23. В



ноябре того же года Е. Украинцев 
передал Петру I через Ф. А. Голо
вина «чертеж с урочищами, по ко
торым от реки Богу (Буга.— С. Ф.) 
до Днепра линия границе описана». 
Исполнена она была, по-видимому, 
А. Ф. Зубовым24.

В 1720 г. А. Ф. Зубов выграви
ровал на двух листах «Планъ Кон- 
стантшополя или Царя града иже 
прежде нарицашеся вузант1а древ- 
ле же Вугосъ; завоеванЬ Мухамме- 
домъ вторымъ лЬта ГДя 1453 мца. 
Maia въ 29 де. Наршованный 
Кнземь Димитр1емъ Кантеми- 
ромъ». В правой части плана во 
врезке помещено изображение дво
рца князя Дмитрия. Под ним сле
ва надпись: «грыдор. Але^ш Зу-
бовъ всан:П:бурхе», а в нижней 
части еще одна: «Проспектъ полу
денный грыд: Але: Зубов: 1720».  
Легенда, приложенная к плану, 
включает 162 названия мест и ис
торических памятников турецкой 
столицы.

Дата гравировки показывает 
интерес Петра I (по распоряжению 
которого, очевидно, и был изго
товлен план) к Турции и через де
вять лет после Прутского похода. 
Между прочим, отдел историче
ской картографии Государственно
го исторического музея в Москве 
располагает «превосходно начер
танной пером точной копией этого 
плана с воспроизведением всех по
мещенных на нем рисунков». По 
определению специалистов, она 
относится к третьей четверти 
X V III в. Как полагают, копия сде
лана накануне путешествия Екате
рины II в Крым. Таким образом, 
план Константинополя, выполнен
ный молдавским господарем, не

Неизвестный голланд
ский мастер. Карта М ол 
давского княжества Д. 
Кантемира. Гравю ра . 
1737 г.

утратил своего практического зна
чения и к концу X V III в.26

По свидетельству молдавского 
писателя и ученого Б. П. Хашдеу 
(1836— 1907), оригинал гравюры, 
датированный 1717 (!) г., одно вре
мя был в библиотеке князя Лоба
нова-Ростовского27, связанного 
родственными узами с Кантемира
ми*. До революции этот редчайший 
гравированный план, отсутству
ющий ныне в крупнейших биб
лиотеках Советского Союза28, на
ходился в коллекции гравюр Эр
митажа29. Между прочим, план 
Константинополя был приложен 
к английскому изданию труда 
Д. Кантемира «История возвыше
ния и упадка Оттоманской импе
рии», увидевшему свет в 1734 г. 
в Лондоне и сопровождавшемуся 
надписями уже на английском 
языке30.



По-видимому, именно об этой 
гравюре шла речь в уже упоминав
шемся нами письме Гросса к Байе
ру, написанном из Москвы 26 фев
раля 1730 г. Немецкий ученый со
общал своему коллеге, что сыновья 
Д. Кантемира рассказали ему «о 
медной пластине, которая предпо
ложительно должна храниться в 
Синодальной типографии, нахо
дящейся в распоряжении нашей 
(Российской.— С. Ф.) Академии, 
на этой пластине довольно хорошо 
должен быть вытиснен город Кон
стантинополь по рисунку покойно
го князя». В том же письме говори
лось, что молодые Кантемиры 
«особо» просили бывшего секрета
ря их отца «господина Ильинского 
передать Академии около 20 мед-

Д. Кантемир. Карта Кав
казского хребта около 
Дербента. 1722 г.

ных пластин, на которых изобра
жены все портреты турецких сул
танов, изготовленные под наблю
дением покойного князя»31.

В одном из писем 1714 г. Д. Кан
темир писал, что приобрел когда-то 
несколько портретов султанов в 
Константинопольской библиотеке. 
Молдавский советский литературо
вед Г. Ф. Богач описал найденную 
им в Львовской научной библиоте
ке имени В. Стефаника рукопись 
«Образы турецких императоров 
с кратким описанием истории их 
правления в порядке следования 
одного за другим, от первого до 
последнего императора». В прило
жении к рукописи, тесно связан
ной с именем Д. Кантемира, нахо
дится лист с изображением 27 сул
танов, от Османа до Ахмета III, то 
есть с 1302 по 1710 г. По мнению 
Г. Ф. Богача, они предшествовали 
23 гравированным портретам, по
мещенным в английском издании 
«Истории возвышения и упадка 
Оттоманской империи», увидев
шем свет в Лондоне в 1734 г.32 На 
титульном листе сообщалось, что 
гравированные портреты были 
исполнены по копиям, снятым с 
оригиналов из большого султанско
го дворца, созданных поздним 
турецким художником.

Как известно, в 1984 г. румын
ский ученый, издатель полного 
собрания сочинений Д. Кантемира 
Вирджил Кындя обнаружил в Хау- 
тонской библиотеке Гарвардского 
университета в Кембридже (США) 
оригинал рукописи молдавского 
господаря «История возвышения 
и упадка Оттоманской империи».

По сведениям анонимной пу
бликации в одной из геттингенс-



ких газет за 1744 г., секретарь по
сольства герцогства Брауншвейг
ского в Лондоне, библиофил и кол
лекционер Фридрих фон Томе по
лучил от Антиоха рукописи «Ис
тории...» и «Описания Молдавии», 
портреты турецких султанов, план 
Константинополя и портрет Дми
трия Кантемира. Рукопись первой 
работы молдавского господаря бы
ла приобретена в 1901 г. в Лейпци
ге библиотекой Гарвардского уни
верситета, вторая до сих пор не 
найдена. Неизвестна пока судьба 
портрета Кантемира и плана Кон
стантинополя. Что касается пор
третов турецких султанов, то их 
иллюстрации, « украшающие из
дание Тиндаля», «ручной рас
краски» хранятся в той же биб
лиотеке, что и рукопись «Исто
рии...», в бывшем «Оттоманском 
фонде»33.

Известно также, что князь был 
автором-составителем карты Мол
давского княжества. Антиох Кан
темир захватил ее с собой за гра
ницу, где она была гравирована и 
опубликована под его наблюдени
ем в Голландии в 1737 г. Латинская 
надпись на карте гласила: «Prin-

Д. Кантемир. Панорама 
гор Кавказа у Дербента. 
1722 г.
Д. Кантемир. Профили 
гор Кавказа. 1722 г.

cipatus Moldaviae nova et accurata 
descriptio delineante Demetrio 
Cant emir о» («Новое и просмотрен
ное описание Молдавского княже
ства, исполненное Дмитрием Кан
темиром»)34.

Однако в голландской карте 
оказалось много ошибок. Именно 
поэтому Антиох Кантемир передал 
отцовскую карту французскому 
географу д’Анвилю и тот изгото
вил точную ее копию. Ныне грави
рованная карта хранится в париж
ской Национальной библиотеке. 
На ней надпись: «Moldaviae prin- 
cipatus, delineante principe Demet
rio Cantemiro», что в переводе с ла
тинского значит: «Молдавское



княжество, изображенное князем 
Дмитрием Кантемиром»35. В 1771 г. 
карта была приведена в немецком 
издании «Описания Молдавии»36, 
прилагалась она к другим книгам37.

Д. Кантемир.
выполненные 
П е р си д ск о го  
1722 г.

Рисунки, 
во время 

п ох о д а .

Частично опубликованы зари
совки Д. Кантемира, сделанные им 
во время Персидского похода 
1722 г. Еще в 1926 г. румынский 
ученый Г. Вылсан обнародовал 
три рисунка молдавского господа
ря, изображающие горы Кавказа38. 
В 1963 г. были опубликованы еще 
11 рисунков Д. Кантемира, воспро
изводивших в основном надписи 
и исторические памятники39. Фо
токопии последних рисунков были 
переданы ленинградскими учены
ми Бухарестскому румыно-рус
скому музею.

Талант отца перенял и развил 
его сын Антиох. В прошении Пе
тру I с просьбой отпустить его за 
границу для постижения наук 25 
мая 1724 г. он, между прочим, пи
сал: «Имею паки и к математиче
ским наукам не малую охоту, так
же между делом и к минятуре»40. 
Кантемир, как писал его биограф 
аббат Бернулли, с увлечением за
нимался живописью и оставил в 
этой области собственные произ
ведения, «заслужившие одобре
ние многих знатоков»41. В Париже, 
в отеле на улице св. Доминика —



Д. Кантемир. З а р ц со в к и  
з в е р е й , и з о б р а ж е н н ы х  
на ворот ах о д н о го  и з  
вост очны х го р о д о в , с д е 
л а н н ы е  во  в р е м я  П е р с и д 
ск ого  п о х о д а . 1722 г.

треты и картины» достались его 
брату Сергею (1706— 1780)43. Сес
тра Мария в письме к последнему 
от 19 ноября 1747 г. просила усту
пить ей из картин Антиоха «его 
трудов маленькие две картинки»44.

Сама Мария Кантемир тоже за
нималась живописью. Из ее письма 
к Антиоху мы знаем, что в 1733 г. 
она написала его портрет. Перед 
тем как отправить полотно в Лон
дон брату, она показала его маче
хе и сводной сестре Смарагде (Ека
терине), а также невесте Антиоха— 
В. А. Черкасской (1713— 1788). Пос
ледняя похвалила его за сходство 
и хорошую отделку45. Попутно от
метим, что в настоящее время два

резиденции русского посольства, 
в спальне Антиоха Кантемира, слу
жившей ему одновременно и каби
нетом, «по стенам висели портреты 
Анны Иоанновны и кардинала 
Флёри в золоченых рамах»42.

После смерти Антиоха Канте
мира принадлежавшие ему «пор- ль.

живописных портрета Варвары 
Алексеевны, вышедшей в январе 
1743 г. замуж за князя П. Б. Шере
метева (1713— 1788), хранятся в 
Государственном музее керамики 
и «Усадьбе Кусково X V III века». 
Один из них принадлежит кисти 
Пьетро Ротари (1707— 1762), дру-



гой — Георга Кристофа Гроота 
(1716— 1749). Еще два портрета 
Варвары Алексеевны, написанные 
в 1760-е гг. И. П. Аргуновым 
(1729— 1802), находятся в Остан
кинском дворце-музее творчества 
крепостных.

Следует отметить, что любовь 
к живописи была характерна и для 
других представителей семьи Кан
темиров.

Тесные дружеские отношения 
связывали Антиоха Кантемира 
с автором его портрета — итальян
ским художником Джиакомо Ами- 
кони. Познакомились они в Лон
доне. Там по заказу князя живо
писец исполнил портрет Петра Ве
ликого, а также некоторых лиц 
царской фамилии и придворной 
знати. На Таврической выставке 
1905 г. демонстрировался один из 
них — Петр I, сопровождаемый 
Минервой. Портрет находился в 
Зимнем дворце. В искусствоведчес
кой литературе имеются сведения 
о том, что среди полотен был также 
портрет Елизаветы Петровны, и 
о гравюрах, выполненных с этих 
портретов уже известным нам 
Иосифом Вагнером46. Даже по это
му, казалось бы, незначительному, 
факту можно судить о политиче
ских симпатиях заказчика.

После отъезда Антиоха Канте
мира в 1738 г. в Париж между Д. 
Амикони и князем происходил 
оживленный обмен письмами, 
продолжавшийся почти до самой 
смерти Антиоха47.

Особое место в эпистолярном 
наследии А. Кантемира занимают 
его письма к сестре Марии. Пере
писка между ними началась сразу 
же после отъезда А. Кантемира за

Д. Кантемир. В о и н ск и е  
зн ак и  дер бен т ск и х  и м а 
м о в  и  н а д п и с ь  на  а раб 
ск ом  я зы к е , ск о п и р о в а н 
на я  в о  в р ем я  П е р с и д с к о 
г о  п ох од а . 1722 г.

границу. Из дошедших до нас пи
сем мы знаем, что уже летом 1733 г. 
прибывший в Петербург новый 
английский резидент лорд Фор- 
бес среди прочих подарков от Ан
тиоха привез Марии живописные 
полотна.

«За эти подарки я вам очень 
признательна,— писала Мария 
23 июня 1733 г.,— так как усматри
ваю в них вашу братскую любовь 
ко мне, в которой вы не отказы
ваете мне: находясь вдали, вы не 
забываете меня».

Общеизвестна склонность Ма
рии Кантемир к серьезному чте
нию: недаром она считалась одной 
из образованнейших женщин 
Петровской эпохи. Круг чтения 
Марии составляли не только ху
дожественные произведения и ис
торическая литература, но и кни
ги по геометрии, астрономии и изо
бразительному искусству. Так, 
она читала в оригинале сочинения 
итальянских художников Бенве
нуто Челлини (1500— 1571) и Леона 
Баттиста Альберти (1404— 1472), 
известного своими произведения
ми по строительному искусству и 
философии, повестями и стихо
творениями.

О том, что в семье Кантемиров 
ценили живопись, свидетельствует 
опись имущества, оставшегося пос
ле смерти в 1747 г. одного из сыно
вей молдавского господаря — Кон
стантина Кантемира. В кабинете 
петербургского дворца Дмитрия 
Кантемира, построенном Растрел
ли на Миллионной улице близ



Троицкой пристани, находилось 
«картин разных, писанных на по
лотне, в рамах черных пять да без 
рам три картины, в том числе пор
трет умершего князя Константина 
Кантемира и жены ево»48. В вер
хнем зале на стенах висели «кар
тина большая надлежащая в пото
лок, писанная на холсте, и портрет 
в золоченых ветхих рамах покой
ного князя Кантемира отца да три 
картинки писаны на полотне»49. 
В комнатах, примыкавших к залу, 
было «восемь картин разных пор
третов в деревянных высеребрен
ных и в черных рамах», «две кар
тины в деревянных рамах», «пор
трет Екатерины Алексеевны», су
пруги Петра I50. Рядом, в спальной 
комнате Константина Кантемира, 
находилось «девять картин в дере
вянных рамах, в том числе три в 
черных, а прочие в белых»51. На
конец, в одном из залов на первом 
этаже висели два портрета — Ели
заветы и Петра I I52.

После смерти в 1780 г. Сергея 
(Шербана)— последнего из пря
мых потомков Дмитрия Кантеми
ра,— в свое время унаследовавше
го имущество Антиоха и Марии, 
была составлена опись его иму
щества: «В залах и столовых, кро

ме образов, развешаны в золоче
ных рамах портреты лиц царст
вующего дома и фамильные рода 
князей Кантемиров... были и дру
гие картины...».

Какая-то часть имущества Д. 
Кантемира, в том числе, воз
можно, и предметы искусства, по
пали к младшей дочери молдавско
го господаря Екатерине Дмитриев
не, а после ее смерти в 1761 г.— к 
ее супругу Д. М. Голицыну. По за
вещанию последнего все «картины, 
эстампы и рисунки» в 1793 г. были 
переданы его двоюродному брату 
обер-камергеру Александру Ми
хайловичу Голицыну, а кабинет — 
другому двоюродному брату — 
генерал-поручику Михаилу Ми
хайловичу Голицыну54.

Между прочим, среди богатей
шего собрания книг Дмитрия Ми
хайловича Голицына была руко
пись работы Д. Кантемира «Тем
ные места в катехизисе» на рус
ском языке, переписанная секре
тарем молдавского господаря Ива
ном Ильинским. Переменив не 
одного владельца, она ныне хра
нится в собрании Ф. А. Толстого 
в Государственной публичной биб
лиотеке имени М. Е. Салтыкова- 
Щедрина.

Дж. Амикони. Пет р I , со 
п р о в о ж д а ем ы й  М и н е р 
вой . Холст , м а сло



РОДОВЫЕ
ГЕРБЫ

Как известно, геральдика тесней
шим образом связана с произве
дениями изобразительного искус
ства. Геральдическое искусство 
характеризуется богатством сти
лей, красочностью и пышностью. 
Нередко гербы можно видеть на 
фронтонах зданий, на фресковой 
росписи, в книгах, на живописных 
и гравированных портретах, гер
бовой бумаге, печатях, монетах,



флагах, доспехах, посуде, могиль
ных плитах и т. д. Порой гербы за
меняли соответствующие надписи.

Именно поэтому нет нужды 
говорить о том, что геральдика бы
вает весьма полезной ученым для 
расшифровки исторических, лите
ратурных и искусствоведческих 
тайн.

Большой интерес для исследо
вателей представляют гербы Кан
темиров1.

Но прежде скажем несколько 
слов о молдавских господарских 
династических гербах. Как пра
вило, они были почти идентичны 
государственным. Их обязатель
ный элемент — символ Молда
вии — голова зубра с солнцем, ме
сяцем, звездой и короной. Очень 
часто на гербах изображались сим
волы господарской власти — 
буздуган (булава) и меч (или саб
ля). Основные же различия за
ключались в художественной трак
товке этих элементов, орнаменте 
(как правило, окружающем герб) 
и аббревиатуре, обозначавшей имя 
и титул господаря.

Один из первых известных нам 
гербов, связанных с Кантемирами, 
относится к 1697 г., то есть ко вре
мени первого правления Антиоха 
Кантемира, брата Дмитрия. Имен
но в этом году в ясской типографии 
была напечатана книга «Тылкуиря 
Литургией». В центре герба, поме
щенного в ней,—  голова зубра, 
между рогами которого изобра
жена звезда, слева —  солнце, а 
справа — месяц. Над рогами от
крытая господарская корона. Все 
это окружено растительным орна
ментом, над которым перекрещи
ваются буздуган и меч, а на этом

Г е р б  М о л д а в и и  в р е м е н  
п р а в л ен и я  А н т и оха  К а н 
темира (« Т ы л к у и р я  Л и 
т ур ги ей ». Е ш и , 1697)

перекрестье — княжеская корона. 
Слева и справа от герба буквы: 
«10 А  К В Б М Г В 3 М», то есть 

«Иоан Антиох Кантемир воевода 
божией милостью господарь земли 
Молдавской»2 —  традиционный ти
тул господарей Молдавского кня
жества.

Другой молдавский герб времен 
Антиоха Кантемира можно уви
деть, перелистав ясское издание 
1698 Г. известной книги Дмитрия 
Кантемира «Диван, или Спор муд
реца с миром, или Тяжба души с 
телом». Он сильно отличается от 
всех предыдущих. Герб помещен 
в особом картуше восточного типа, 
за пределами которого изобража
ются солнце и месяц. В центре 
картуша над головой зубра (умень
шенного размера) —  массивная за
крытая господарская корона не
известного до сих пор типа. К 
обычным символам власти —  буз- 
дугану и сабле —  прибавлен крест3 
Интересно, что этот тип герба был



повторен лишь однажды: в ясском 
«Синопсисе» 1714 г., то есть во 
время правления Николая Мавро- 
кордата.

Герб М о л д а в и и  в р е м е н  
п р а в л ен и я  А н т и оха  К а н 
темира (Д .  К а н т ем и р  
«Д и в а н у л  са у  гы л ч а в а  
ы н ц ел еп т у л у й  к у  л у м я  
сай ж ю д е ц у л  су ф л ет у л у й  
к у  т рупу л » .  Еш иу 1698)

Г е р б  М о л д а в и и  в р е м е н  
п р а в л ен и я  Н и к о л а я  М а в -  
рокордат а ( « С и н о п с и с » .  
Е ш и , 1714)

Самые ранние геральдические 
материалы, связанные непосред
ственно с Дмитрием Кантемиром, 
относятся к его первому трехне
дельному периоду правления в 
марте-апреле 1693 г. Об этом вре
мени ученым напоминают оттис
ки восьмиугольной печати (17 X 
15 мм). В центре ее — голова зубра, 
увенчанная короной, солнце и ме
сяц, буздуган, меч и год: «1693». 
Надпись, выполненная латинскими 
буквами, гласит: loan Demetrius 
Cantemir Wda Pr Mol» («Иоан 
Дмитрий Кантемир Водэ князь 
Молдавский»)5. Оттиск этой печа
ти встречается дважды: в 1696 г.— 
как экслибрис на греко-латинском 
словаре6 и на одном из документов, 
датированном 21 апреля 1711 г.7 
Вторая из известных на сегодняш
ний день печатей Дмитрия Кан
темира — тоже восьмиугольная 
(25 X 15 мм). Отличие ее от преды
дущей — отсутствие на ней изо
бражения месяца и солнца. По 
краю поля печати написано: «1о 
[an Demetrius Cantemir Wda] Pr 
Mol»8.

Оттиски описанной печати от
носятся ко второму периоду прав
ления Дмитрия Кантемира (с 23 
декабря 1710 г. по 11 июля 1711 г.). 
Они трижды встречаются на доку
ментах этого времени: 26 декабря
1710 г., 5 января и 18 февраля
1711 г.9

Наконец, третья печать — круг
лая (диаметр 59 мм). На овальном 
щите печати — голова зубра, увен
чанная господарской короной, сол
нце и месяц. По окружности меж
ду двумя линиями заключена 
надпись, выполненная кирилли
цей: «Димитр1е Кантдемир воевод



Бяию млтдо Грь Земли Молдав
ской»10. До нас дошли два отпечат
ка этой печати: 22 февраля и 8 мар
та 1711 г.11

Несомненно, изображения опи
санных выше печатей восходят к 
первому известному нам гербу 
Дмитрия Кантемира. Вытиснен
ный на кожаных переплетах двух 
трудов молдавского господаря, он 
до сих пор не привлекал внимания 
исследователей.

Первый из них выдавлен на 
переплете книги Д. Кантемира 
«Универсальная физика Яна Бап
тиста ван Гельмонта» (1701 г.)12, 
второй — на его же «Иероглифи
ческой истории» (1705 г.)гз.

В круге, образованном венком 
растительного орнамента, нахо
дится голова зубра. Над ней — 
трехзубчатая открытая господар- 
ская корона. Между рогами — 
звезда. Слева от головы — солнце, 
справа — месяц. Наконец, под 
ней — перекрещенные меч и буз- 
дуган.

Этот простейший традицион
ный герб послужил основой для 
последующего, более сложного. В 
первый раз он появляется на «Те
зисе Лаврентия Трансильванско
го», датируемом, как известно, 
1712 г. В характерном для Мол
давии фигурном крестообразном 
щите, выполненном в готической 
традиции и увенчанном княжес
кой короной, в центре находится 
голова зубра со звездой между 
рогами и господарской короной 
над ними. Слева от головы — 
стилизованное изображение солн
ца, справа — месяца. Внизу — две 
перекрещенные пальмовые вет
ви — символы мира. Вся эта ком-

Г е р б  Д. К ант ем ира. С  
ф ронт исписа я сск о го  и з 
да н и я  «Х р о н и к и  старо
давност и р о м а н о -м о л д о -  
в л а х о в » .  1835 г.

позиция окружена двумя крыла
тыми драконами. Румынские ис
следователи считают, что эти изо
бражения мифических существ — 
не что иное, как древний родовой 
герб Кантемиров14. Интересно, что 
изображение крылатых драконов 
встречается лишь в гербе первых 
правителей Молдавии: Драгоша,
Саса и Валка15, а также на не
которых трансильванских гер
бах1 . В переплетенных хвостах 
драконы держат скипетр — в ле
вом и меч — в правом17. Аббревиа
тура на щите (D.C.S.R.I.P.P.) в пе
реводе с латинского значит: «Дми
трий Кантемир Священной Рос
сийской Империи Светлейший 
Князь»18.

Другой вариант герба Д. Кан
темира этого типа вытиснен на ко
жаных переплетах двух рукописей 
молдавского господаря: «Хроники



стародавности романо-молдо-вла- 
хов»19 и «Темных мест в катехи
зисе»20. Отличия этого варианта от 
предыдущего значительны. Под 
переплетенными хвостами кры
латых драконов изображены две 
слившиеся в рукопожатии руки, 
выходящие из облаков и являю
щиеся символом верности, пре
данности, солидарности и братства. 
Вся центральная композиция за
ключена в круглый щит, по сторо
нам которого — два льва. Одной 
лапой они поддерживают щит, и 
другой — княжескую корону под 
ним. Снизу щит окружен орнамен
том в стиле барокко21.

Третий вариант сложного герба 
запечатлен на фронтисписе ясского 
издания «Хроники стародавности 
романо-мол до-вл ахов» 1835 г. От
личия его от предшествующего 
менее значительны и сводятся к 
тому, что львы — уже в коронах — 
держат щит не одной, а двумя ла
пами, над головой зубра изображе

Г е р б  Д . К ант ем ира  п о с 
л е д н и х  лет е го  ж и зн и .  
С  печат и князя .

на не господарская, а княжеская 
корона, орнамент же выполнен в 
стиле рококо22.

По-видимому, к одному из опи
санных здесь трех вариантов от
носится и герб, воспроизведенный 
на портрете Дмитрия Кантемира, 
написанном в 1711 — 1719 гг. И. Г. 
Таннауером (см. живописный пор
трет Д. Кантемира № 2).

Последний прижизненный герб 
молдавского господаря сохранился 
на оттиске печати в датированном 
2 января 1722 г. письме Д. Кан
темира, найденном Г. Точилеску в 
конце прошлого века в одном из 
московских архивов. В центре 
овального щита — двуглавый орел 
с императорской короной, сжимаю
щий левой лапой скипетр, а пра
вой — державу. На груди орла в 
щите варяжского типа — голова 
зубра, между рогами — звезда. 
Орел окружен двумя крылатыми 
драконами, держащими в пере
плетенных хвостах скипетр и меч. 
Под ними уже знакомое нам изо
бражение двух слившихся в руко
пожатии рук. По бокам компози
ции — два льва, стоящих на кон
солях и поддерживающих княжес
кую корону. Обе консоли, на ко
торых стоят львы, как бы объеди
нены не то орнаментом, не то оже
рельем, в центре которого — дву
главый орел без корон, а по бо
кам — одноглавые орлы, что на
поминает гербы Валахии23.

Что касается двуглавого орла, 
то он может символизировать не 
только Россию, но и Византию. 
Ведь известно, что первая жена 
Д. Кантемира — Касандра, урож
денная Кантакузино, была до
черью валашского господаря, про-



Г е р б  К ан т ем и ров . С  гр а 
в и р о в а н н о го  портрета Д . 
К ант ем ира  н еи звест н ого  
мастера. 1734 г.

Г е р б  К ант ем иров . С  гр а 
в и р о в а н н о го  портрета А .  
Д. К ант ем ира  И . В а гн е 
ра. 1738 г.

Г е р б  К ан т ем и ров . С  гр а 
в ю р ы  Д . К ант ем ира  Ф .  
М о р е л л о н а  ла  К а в . 1735 г.

Г е р б  К ан т ем и ров . С  гр а 
в и р о в а н н о го  портрета А .  
Д. К ант ем ира  Е. Г. В и н о г 
ра дова . 1761 г.

исходившего из семьи, состоявшей 
в родстве с византийскими импе
раторами. Интересно, что на гер
бах Шербана Кантакузино одним 
из основных элементов был дву
главый византийский орел24. Впол
не вероятно, что на том же самом 
основании среди элементов герба 
Кантемира появляется и символ 
герба этого господаря.

Упорядочивание гербов, проис
ходившее в России в X V III в., уже 
после смерти молдавского госпо
даря, коснулось и родового герба 
Кантемиров. Вот его описание. 
Щит пересеченно-рассеченный, 
увенчанный княжеской короной.

В верхнем левом картуше в сере
бряном поле черная голова зубра. 
Перекрещенные под нею буздуган 
и сабля, а также солнце, месяц и 
шестилучевая звезда — золотые.



О б ъ е д и н е н н ы е  ге р б ы  Г о 
л и ц ы н ы х  (с л е в а ) и  К а н 
т емиров. С  гр а в и р о в а н н о 
го  портрета Е . Д . Г о л и 
ц ы н о й  (у р о ж д е н н о й  К а н 
т емир). К . Г р е го р и  п о  р и 
с у н к у  Ж . М а к ф ер со н а .  
1758 г.

Г е р б  К ан т ем и ров . С  гр а 
в ю р ы  н еи звест н ого  м а с 
тера, п р и л о ж е н н о й  к к н и 
ге  Д . К ант ем ира  «И ст о 
р и я  о  ж и з н и  и  д е л а х  м о л 
д а в ск о го  го сп о д а р я  к н я 
зя  Констант ина Кант е
м и р а », М . ,  1783.

Г е р б  К ан т ем и ров . С  гр а 
в и р о в а н н о го  портрета Д . 
К ант ем ира  Й . Ф . Р ей н а .  
1771 г.

В верхнем правом картуше в крас
ном поле два зеленых крылатых 
дракона, держащих в переплетен
ных хвостах буздуган и саблю. В 
нижнем левом картуше в красном

поле изображен черный одногла
вый орел, сидящий на зеленой вет
ке и держащий в клюве поверну
той влево головы золотой крест. 
В правом нижнем картуше в го
лубом поле по диагонали (из ниж
него левого в верхний правый угол) 
изображены две красные соединя
ющиеся в рукопожатии руки, вы
ходящие из серебряных облаков. В 
центре герба, там, где сходятся все 
четыре картуша, на небольшом 
щите в золотом поле изображен 
черный двуглавый орел, увенчан
ный короной и держащий скипетр 
и державу25.

До наших дней сохранились 
двенадцать различных изображе
ний этого последнего герба Кан
темиров. Между собой они разнят
ся незначительными деталями 
(типом княжеской короны, наличи
ем или отсутствием мантии, щи- 
тодержателей, типом щита). Этот 
герб запечатлен на гравюрах с изо-



бражением Дмитрия Кантемира 
(неизвестный гравер, 1734 г.; Море
ллой ла Кав, 1735 г.; И. X. Г,Фрицш, 
1745 г.; Й. Ф. Рейн, 1771 г); Ан
тиоха Кантемира (И. Вагнер,1738 г.; 
Е. Г. Виноградов, 1761 г.; Т. Райт, 
1836 г.); Е. Д. Голицыной, урож
денной Кантемир (К. Грегори, 
1758 г.; Р. Гайар, после 1759 г.; а 
также на медали неизвестного мас
тера, 1757 г.). Герб сохранился на 
дошедшем до нас экслибрисе 
А. Кантемира26 и на одном из 
листов Приложения к книге Дмит
рия Кантемира «История о жизни 
и делах молдавского господаря 
князя Константина Кантемира...», 
изданной в Москве в 1783 г.

Г е р б  К ан т ем и ров . С  гр а 
в и р о в а н н о го  п орт рет а  
А .  Д . К ант ем ира  Т. Р а й 
та. Н е  п о з д н е е  1836 г.

*  *  *

Из всего вышеизложенного вид
но, каким ценным источником при 
изучении биографии Д. Кантемира, 
истории Молдавии и русско-мол

давских связей начала X V III в. 
являются изобразительные мате
риалы, связанные с родом Канте
миров. Они не только дополняют, 
но и существенно уточняют наши 
знания о политической ориента
ции, условиях жизни и междуна
родном признании выдающегося 
молдавского книжника и некото
рых членов его семьи.

К сожалению, различного рода 
обстоятельства способствовали 
рассеиванию, а порой и исчезно
вению из поля зрения кантемиро- 
ведов целого ряда ценнейших изо
бразительных источников. Это, бе
зусловно, тормозит их изучение, а 
иногда приводит к досадным ошиб
кам. Именно поэтому дальнейшие 
поиски, описание и исследование 
этих материалов — одна из акту
альнейших задач ученых, зани
мающихся изучением жизни и де
ятельности Кантемиров.



ДМИТРИЙ КАНТЕМИР 
(1673— 1723)

ПОРТРЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Живопись

1. Неизвестный западноевропейский ху
дожник конца X V II в.
Д. Кантемир в тюрбане.
На молодом Д. Кантемире одежда из золо
той парчи с пышным шейным галстуком. 
Он изображен в парике в стиле Людовика 
X IV , в бело-синем тюрбане, с саблей гос- 
подарского сына.
Холст, масло.

Руан (Франция). 
Лит ерат ура: lo r g a  N. Ve§ti noua despre Dimi- 
trie Cantemir//Floarea Darurilor. 1907. № 11. 
P. 33— 35; P u sca riu  S. Istoria literaturei romi- 
ne. Vol. I. Sibiu, 1921. P. 143; Предисловие к 
кн.: C a n tem ir  D . Via^a lui Constantin Voda 
Cantemir. Bucurei§ti, 1925, P. IX; M in e a l .  Des
pre Dimitrie Cantemir. Omul. Scriitorul. Dom- 
nitorul. Ia$i, 1926. P. 405; C io ra n esco  G. Le 
«hospodar de Valachie» du Musee de Rouen// 
Revue des etudes roumaines. T. XV. Paris, 
1975. P. 85— 96; Contribution a l ’iconographie 
Cantemirienne//Sudostforshungen. Bd. XXXVI. 
Munchen, 1977. S. 222.

2. Таннауер, Иоганн Готфрид (?)
Ta nn a uer, Johann G ottfried

Родился в 1680 г. в Швабии, умер в 1737 г.

(по другим данным —  в 1733 г.) в Петер
бурге. Первоначально занимался часовым 
делом и музыкой; живописи учился у 
С. Бомбелли в Венеции, потом жил в Гол
ландии. В октябре 1710 г. в Вене заключил 
контракт о вступлении в качестве живопис
ца на русскую службу. В марте 1711 г. 
приехал в Смоленск, сопровождал Петра I 
в Прутском походе, после чего поселился в 
Петербурге.
Портрет Д. Кантемира с бородой и длин
ными волосами, в латах.
1711— 1719 гг.
На латы накинута пурпуровая подбитая 
горностаем мантия. На груди портрет 
Петра I. В левом верхнем углу — герб 
Д. Кантемира.
Холст, масло.

Местонахождение неизвестно. 
С о б р а н и я : М. А. Оболенского; с 1873 г.—  
в Московском главном архиве Министер
ства иностранных дел; с 1918 г.—  в Госу
дарственном музейном фонде; 1920— 1930-е 
гг.—  Ленинский краеведческий музей в 
Царицыно; с 1937 г.—  Московский област
ной краеведческий музей в г. Истре; про
пал во время Великой Отечественной вой
ны.
Лит ерат ура: Московский главный архив
Министерства иностранных дел. Портреты 
и картины, хранящиеся в нем. Вып. 1. М., 
1898. С. 18: № 105; Ф о м и н  С. Загадка ис
тринского портрета //Горизонт. 1985. № 11. 
С. 56.



3. Таннауер, Иоганн Готфрид (?)
Д. Кантемир без бороды, в латах. 
1720— 1723 гг.
Поверх лат красная подбитая горностаем 
мантия. Д. Кантемир в высоком напудрен
ном парике. В правой руке — короткий 
жезл, левая опирается на книгу.
Холст, масло.

Местонахождение неизвестно. 

С о б р а н и я : Н.Н.Бантыш-Каменского; с 1784 г. 
—  в Московском главном архиве Министер
ства иностранных дел; с 1918 г.— в Государст
венном музейном фонде; 1920— 1930-е гг.— 
Ленинский краеведческий музей в Цари
цыно; с 1937 г.—  Московский областной 
краеведческий музей в г. Истре; пропал 
во время Великой Отечественной войны. 
Лит ерат ура: ЦГАДА. Ф. 11. Д. 279. Л. 59 об.; 
Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный словарь рус
ских гравированных портретов. Т. IV. СПб., 
1887. С. 225, 226; Московский главный архив 
Министерства иностранных дел. Вып. I. 
С. 18. № 104; Tocilescu Gr. Raport despre mi- 
siunea in Rusia//Analele Academiei Romane. 
Memoriile sectiunii istorice. Ser. I. Bucuresti, 
1879. P. 45 etc.
Портрет был приложен к кн.: Cantemir D. 
Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. 
Bucuresti, 1901.

4. Неизвестный художник
Портрет Д. Кантемира неизвестного типа из 
собрания Санкт-Петербургской публичной 
библиотеки.
Холст, масло.

Местонахождение неизвестно.

С о б р а н и я : Д. Н. Бантыш-Каменского;
М. П. Погодина; с 1875 г.—  в Санкт-Петер
бургской публичной библиотеке. 
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. IV. С. 240; О н  ж е. Подробный словарь 
русских гравербв... Т. I. С. 305; Ф о м и н  С. 
Загадка истринского портрета. С. 57.

Графика

5. Зубов, Иван Федорович; Тепчегорский, 
Григорий Павлович (?)
И. Ф. Зубов родился в 1667 г., умер в 1744 г. 
Гравер на меди, ученик Адриана Шхонебе- 
ка и Питера Пикарта. С 1708 г. работал на 
Московском печатном дворе, откуда уволен 
в 1728 г. Продолжал работать в Москве. 
Его брат Алексей —  известный русский 
гравер. Отец — Федор Евтихеев Зубов — 
жалованный иконописец Оружейной пала
ты. Г. П. Тепчегорский — украинский 
«маляр, гридер, куперштыхатор» и сти
хотворец. В 1709 г. Петром I направлен из 
Воронежа в Москву, на Печатный двор. 
Д. Кантемир с бородой, в латах.
1712 г. (?)
Д. Кантемир изображен с окладистой боро
дой. Гравюра напоминает фрагмент «Тезиса 
Лаврентия Трансильванского».
Портрет поясной, 3/4 влево.
Гравирован резцом. Овал в четырехуголь
нике.
Надпись в две строки курсивом: «Deme
trius Cantemirius,/Palatinus Moldaviae.» 
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д. А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. П. С. 1060; Wassilchikoff A. A. Liste al- 
phabetique de portraits russes. T. I. SPb., 
1875. P. 104; Contributon a l ’iconographie 
Cantemirienne. P. 222— 223.

6. Неизвестный гравер
Д. Кантемир без бороды, в латах. С жи
вописного портрета № 3.
1734 г.
Портрет поясной, 3/4 вправо. Внизу — герб 
Д. Кантемира.
П р и л о ж е н  к  к н : The history of the growth 
and decay of the Othoman Empire. Writen 
originally in Latin, by Demetrius Cantemir 
late Prince of Moldavia. Translated into 
English from the Authores own Manuscript 
by N . Tindal. P. I. London, 1734.
Гравирован черной манерой.



По обе стороны герба надпись прямым 
шрифтом: «Demetrius —  Cantemir./S. ROS- 
SIACI — IMPERII, / et MOLDAVIAE —  
PRINCEPS. /PETRI. M. RUSSORU — Impe- 
ratoris* /SENATOR, et AB IN — TIMIS 
CONSILIIS».
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. II. С. 1061; М о р о з о в  А .  В. Каталог моего 
собрания русских гравированных и лито
графированных портретов. Т. II. М., 1913. 
С. 570, воспроизведен в т. ССУП, № 3; 
Wassilchikoff A. A. Liste alphabetique de por
traits russes. T. I. P. 105; Mdnescu I. N. Stemele 
lui Dimitrie Cantemir locul lor in heral- 
dica tarilor romane/ /Revista arhivelor. Vol. 
XXXV. Bucuresti, 1973. P. 467. № 3.

7 а. Мореллон ла Кав, Франсуа 
Morellon la Cave, Francois 
Гравер французского происхождения. Ро
дился в Амстердаме. Учился у Бернарда 
Пикарта. Работал в X V III  в.
Д. Кантемир без бороды, в латах. С жи
вописного портрета № 3.
1735 г., Амстердам.
Портрет поясной, 3/4 вправо. Внизу — герб 
Кантемира. Гравюра исполнена, по-види
мому, по заказу Антиоха Кантемира. 
Гравирован резцом. Овал в четырехуголь
нике.
По обе стороны герба надпись: «demetrius 
cantemir prince de moldavie et fait prince du 
s\ empire russien. senateur et conseiller 
prive de sa maieste l ’empereur pierre le 
grand./f. morellon lacave.— Sculp. Amster
dam, 1735./ m ort—  1723/ le 21 —  d’aoust/ 
age de — 50 ans./ demetrius —  cantemir/ 
moldaviae dux — s\ imperii omnium/ rus- 
srarum (sic! —  С. Ф.) pri nceps creatus / 
necnon senator — et a consiliis/ secretiori- 
bus —  petri magni/ imperatoris —  trium- 
phantis/ memoriae.—  obiit die XXI/ augusti 
ann —  MDCCXXIII/ aetatis —  suae Lmo». 
Лит ерат ура : Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов.

Т. II. С. 1061; S tu rd za  D . A . Memoriu asupra 
portretelor domnilor romani. Bucuresti, 1874. 
P. 19— 21; M in e a  I. Despre Dimitrie Cantemir 
P. 406; M a n e sc u  I. N . Stemele lui Dimitrie Can
temir... P. 467.

7 б. Второй отпечаток.
Мореллон ла Кав, Франсуа.
По периметру овала надпись: «DEMETRIUS 
CANTEMIR PRINCE DE MOLDAVIE ET 
FA IT  PRINCE DU S*. EMPIRE RUSSIEN • 
SENATEUR & CONSEILLER PRIVE ’DE 
SA MAIESTE L ’EMPEREUR PIERRE LE 
GRAND*»
Слева от овала: «F. MORELLON LA  CAVE». 
Справа от овала: «sculp. AMSTERDAM 1735». 
Внизу герб. Слева и справа от герба в три 
строки надпись: «M O R T— 1723/ LE 21 — 
AOUST/AGE DE — 50 ANS.»
Лит ерат ура: Contribution a l ’iconographie 
Cantemirienne. Р. 223— 224.

8. Фрицш, Христиан
Fritzsch, Cristian
Немецкий гравер. Родился в Гамбурге в 
1695 г., умер там же в 1769 г.
Д. Кантемир без бороды, в латах. С живо
писного портрета № 3.
1745 г., Гамбург.
Портрет поясной, 3/4 вправо. Внизу —  герб 
Д. Кантемира.
П р и л о ж е н  к  к н .: K a n tem ir  D . Geschichte des 
Osmanishen Reichs nach seinen Anwachse 
und Abnehmen. Hamburg, 1745.
Гравирован резцом. В четырехугольнике. 
По обе стороны герба надпись: «С. Fritzsch 
Sc: 1745./ Demetrie —  Kantemir, / des h. 
russis. Reichs —  und in Moldau Fuurst,/ 
bey dem russ. Kaiser —  Peter dem Groszen/ 
des hohen Senats — Mitglied und geheimer/ 
Rath».
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. II. С. 1061; М о р о з о в  А . В. Каталог моего 
собрания... Т. II. С. 570, воспроизведен в 
т. ССУП, № 4; B ia n u  /., H o d o  ̂N . Bibliografie



romaneasca veche. Vol. II. Bucuresti, 1899. 
P. 258; M in e a  I. Despre Dimitrie Cantemir. 
P. 405; Contribution a l ’iconographie Can- 
temirienne. P. 224.

9. Бернигерот, Иоганн Мартин 
Bernigeroth, Johann Martin
Гравер. Родился в Лейпциге в 1713 г., умер 
там же в 1767 г.
Д. Кантемир без бороды, в латах. С жи
вописного портрета № 3.
Середина X V III в.
Портрет поясной, 3/4 влево.
Гравирован резцом, а лицо — пунктиром. 
В четырехугольнике, уменьшенный.
Внизу надпись курсивом: «Demetrius Can
temir/S. Russiaci Imperii et Moldaviae/ 
Princeps./I. M. B. sc.»
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д. А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. II. С. 1062; W as site h ikoff A . A . Liste alpha- 
betique de portraits russes. T. I. P. 105; 
S tu rd za  D . A . Memoriu asupra portretelor 
domnilor romani. P. 19— 21; M in e a  /. Despre 
Dimitrie Cantemir. P. 406; Contribution a l ’ico- 
nograhie Cantemirienne. P. 225— 226.

10. Рейн, Йозеф Фридрих 
Rein, Joseph Friedrich
Немецкий гравер. Родился в 1720 г. в Ауг
сбурге. Умер там же в 1795 г.
Д. Кантемир без бороды, в латах. С жи
вописного портрета № 3.
1771 г., Лейпциг.
Портрет поясной, 3/4 вправо. Внизу —  герб 
Д. Кантемира.
П р и л о ж е н  к  к н и ге : K a n tem ir  D . Historisch- 
geographisch und politische Beschteibung 
der Moldau nebst dem Leben des Verfassers 
und einer Landcharte. Frankfurt; Leipzig, 
1771.
Гравирован резцом.
По обе стороны герба надпись готическим 
шрифтом: «Demetrius — Kantemir/ des
Russis.—  Reichs und/ in Moldau —  Furst, 
bey/ dem Russ.— Kaiser Peter/ dem Gro-

sen — des hohen/ Senats Mit/glied, und/ 
geheimer — Rath.»
В правом нижнем углу курсивом: «Rein Sc. 
А. V.»
Лит ерат ура: Гравюра была помещена в яс
ском издании 1835— 1836 гг. «Хроники 
стародавности романо-молдо-влахов» Д. Кан
темира, подготовленном Г. Сэулеску; Р о 

в и н ск и й  Д . А .  Подробный словарь русских 
гравированных портретов. Т. II. С. 1061— 
1062; W assilch ikoff A . A . Liste alphabetique de 
portraits russes. T. I. P. 105; B ia n u  I., H od o§  N. 
Bibliografie romaneasca veche. Vol. II, P. 275; 
M in e a  /. Despre Dimitrie Cantemir. P. 405; 
M a n e sc u  I. N. Stemele lui Dimitrie Cantemir... 
P. 468; Contribution a l ’iconographie Cante
mirienne. P. 226.

11. Осипов, Алексей Агапиевич
Родился в Москве около 1770 г. Из крепост
ных. Гравер пунктиром. Рисованию учился 
у Кюнеля, а гравированию — у академика 
Н. И. Соколова. Много лет состоял гравером 
при Московском обществе естествоиспыта
телей природы. А. А. Осипов —  автор гра
вированного портрета Д. Н. Бантыш-Ка- 
менского, а также изображений знаменитых 
людей к его «Истории Малой России». 
Среди них, между прочим, были портреты 
Петра Могилы и Данилы Апостола.
Д. Кантемир в кафтане и плаще, оторочен
ном мехом. У  горла плащ скреплен фибу
лой. Волосы и усы Д. Кантемира коротко 
пострижены, борода сбрита. Через правое 
плечо надета белая лента с прикрепленным 
к ней портретом Петра I.
1821 г.
Портрет поясной, 3/4 вправо.
П р и л о ж е н  к  к н .: Б а н т ы ш -К а м ен ск и й  Д . Н . 

Деяния знаменитых полководцев и минис
тров, служивших в царствование государя 
императора Петра Великого. С портретами 
их. Ч. 2. М., 1821, между 248 и 249 с. 
Гравирован пунктиром. В овале.
Нижняя часть овала разорвана надписью: 
«Грав. А. Осиповъ». Ниже надпись в нес



колько строк: «Князь Дмитр1и Константи-
новичъ/ Кантемиръ,/ Молдавскш Госпо
дарь, потомъ/ Тайный СовЪтникъ и Сена- 
торъ »
Все надписи выполнены курсивом. 
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. II. С. 1061; А д а р ю к о в  В . Я . Добавления 
и исправления к подробному словарю рус
ских гравированных портретов Д. А. Ровин- 
ского. СПб., 1889. С. 27; W assilch ikoff А . А . 

Liste alphabetique de portraits russes. T. I. P. 
106; M in e a  I. Despre Dimitrie Cantemir. 
P. 407.

12 а. Осипов, Алексей Агапиевич (?)
Копия с гравированного портрета № 7. 
Портрет поясной, 3/4 вправо.
П р и л о ж е н  к кн .: B a n ty s z -K a m e n s k i  D . Siecle 
de Pierre le Grand. Moscou, 1822. 
Гравирован резцом. В овале.
Надпись: «Le Prince Cantemir».
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. II. С. 1061; B a n ty s z -K a m e n sk i N. Illustra
tions de la Russie ou gallerie des personnages 
les plus remarquables de cet empire sous le 
regne de Pierre le Grand. Paris, 1829.

12 б. Второй отпечаток.
Осипов, Алексей Агапиевич (?)
Гравированный портрет Д. Кантемира. По 
качеству много хуже предыдущего. 
П р и л о ж е н  к  к н .: Б а н т ы ш -К а м ен ск и й  Д. Н. 
Петр Великий, его полководцы и министры 
с 23 портретами с присовокуплением крат
ких о жизни их описаний / Изд. В. Алек
сеева. М., 1848, между 46 и 47 с.; М., 1853, 
между 76 и 77 с.
Надпись изменена: «Князь Кантемиръ».
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. II. С. 1061.

13. Алексеев, Федор
Родился в 1800 г., умер в 1840 г. (?). Работал

в Москве в 1815— 1839 гг., сначала под ру
ководством А. А. Осипова в школе граверов, 
основанной председателем Московского об
щества истории и древностей российских 
П. П. Бекетовым (ум. в 1836 г.) при его же 
типографии. Гравер пунктиром.Ф. Алексеев, 
как и другие его соученики по школе, про
исходил из крепостных помещика Бекетова. 
Его учитель — А. А. Осипов —  автор гра
вированного портрета Д. Кантемира № 12. 
Д. Кантемир без бороды, в латах. С жи
вописного портрета № 3.
1822 г., Москва.
Портрет поясной в овале, 3/4 влево. 
П р и л о ж е н  к к н .: Собрание портретов рос
сиян, знаменитых по своим деяниям, во
инским и гражданским, по учености, со
чинениям, дарованиям или коих имена по 
чему другому сделались известными свету, 
в хронологическом порядке по годам кончи
ны с приложением их кратких жизнеопи
саний. М., 1822. С. 243.
Гравирован пунктиром.
Нижняя часть овала разорвана надписью: 
«Гравиро: 0: Алекс1>евъ».
Ниже надпись в несколько строк: «Князь 
Димитрш Константиновичъ / Кантем1ръ,/ 
Господарь Молдавскш / потомъ / Тайный 
Сов'Ьтникъ и Сенаторъ».
Все эти надписи выполнены курсивом. Ни
же в одну строку надпись прямым шриф
том: «Изъ Собрашя Портретовъ издавае-
мыхъ Платономъ Бекетовымъ». 
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. И. С. 1062; W assilch ik off A . A . Liste al
phabetique de portraits russes. T. I. P. 106; 
Contribution a l ’iconographie Cantemirienne. 
P. 227.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТИНКИ

14. Зубов, Иван Федорович; Тепчегорский, 
Григорий Павлович
Богословский тезис Лаврентия Трансиль
ванского на 8 досках.



1712 г., Москва.
Гравирован резцом.
Слева надпись: «Грыдоровали на м4>ди
1ванъ / Зубовъ Григори Тепчегорсю».
Внизу другая надпись: «Dedicavit, et Con- 
clusiones defendit, in Collegio orthodoxo 
Rossiaco/S: С: M: Moscuensi, R:P: Ieromo- 
nachus Lavrentius Transsylvanus de Corona 
Consumptus/ Theologus Praesidente R: P: 
Theophylacto Archimandrita, in eodem Colle
gio ordinario/Theologiae Professore et Recto- 
re 1712. die 26 Iuly».
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. II. С. 1060; Он же. Подробный словарь 
русских граверов... Т. II. С. 996; Я к у н и 

на  Л. И . Отпечаток на шелку гравюры с 
изображением Димитрия Кантемира // Тру
ды Государственного исторического музея. 
Вып. XIV. М., 1941. С. 83— 91; W a ssilch i- 

k off A . A . Liste alphabetique de portraits 
russes. T. I. P. 106; Contribution a l ’iconogra- 
phie Cantemirienne. P. 222, 228— 229; R e z a -  

ch evici C . Primul portret al lui Dimitrie Can- 
temir dupa batalia de la Stanile^ti // Magazin 
istoric. 1981. № 8. P. 36— 37.

15. Неизвестный художник начала X V III  в.
(?)
«Картина, представляющая судилище: впе
реди сидит князь Дмитрий Кантемир, в 
чалме; Петр I в карикатурном виде...» 
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. IV. С. 286.

16. Асаки, Георге
Д. Кантемир и Петр I в Яссах у церкви 
Трех Святителей. Гравюра. 30— 40-е гг. 
X IX  в.

Лит ерат ура: C a llim ach i Sc. et al. Op. cit. 
P. 70.

КОНСТАНТИН КАНТЕМИР 
(1612— 1693)

ПОРТРЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Графика

17. Ланглуа, Франсуа 
Langlois, Francis
Французский гравер. Родился 12 мая 1589 г. 
в Шартре, умер 14 января 1647 г. в Па
риже.
Константин Кантемир с длинными свисаю
щими усами, в чалме с пером и аграфом. 
Одет в плащ, застегнутый на левом плече. 
Портрет подгрудный, заключен в прямо
угольную рамку.
Гравирован резцом.
Между 1643 г. и январем 1647 г.
Над чалмой надпись: « IL  KANTEMIR
PRINCIPE TARTARO».
В левом верхнем углу гравюры: «С. V.
inuentor».
В правом верхнем': «F. L. D. Ciartres
excudit/ Cum Privilegio».
Лит ерат ура: D iep en b o ro ick -G r iite r  H . D . von  

Allgemeiner Portrat Katalog. Hildesheim, 
1967. P. 60; Contribution a l ’iconographie Can
temirienne. P. 224.

Фресковая живопись

18. Неизвестный мастер X V II в.
Константин Кантемир изображен как кти
тор, традиционно в рост. Рядом с ним сын 
Антиох и прежние ктиторы церкви —  боя
рин Моцок и его жена Урса.

Церковь монастыря Мира. 
Лит ерат ура: С  ant em ir D . Viata lui Constan- 
tin-Voda Cantemir. Craiova. S. a. P. 3; Domnii 
romani dupa portrete si fresce contemporane. 
Sibiu, 1930.



АНТИОХ КАНТЕМИР 
(ок. 1670— 1726)

ПОРТРЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Живопись

19. Неизвестный мастер рубежа X V II и 
X V IH  вв.
А. К. Кантемир изображен с непокрытой 
головой; стриженый, с усами и бородой. 
На плечах плащ, застегнутый фибулой. Одет 
в кафтан с позументами.
Холст, масло.

Церковь св. Спиридона в Яссах. 
Лит ерат ура: Io r g a  N . Domnii romani dupa рог- 

trete si fresce contemporane. 3ibiu, 1930.

Фресковая живопись

20. См. изображение Константина Канте
мира № 18.
Лит ерат ура: см. литературу к изображению 
Константина Кантемира № 18.

КАСАНДРА КАНТЕМИР 
(1682— 1713)

ПОРТРЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Живопись

21. Таннауер, Иоганн Готфрид (?)
Касандра Кантемир изображена на портрете 
вполоборота, в молдавско-греческом одея
нии, характерном для молдавской знати 
конца X V II —  начала X V III  в. На шее жем
чужное ожерелье в три нитки, а под ним 
осыпанный бриллиантами портрет Петра I, 
пожалованный ей царем в 1711 г. На Ка- 
сандре подбитая горностаем мантия —  сим
вол княжеского достоинства.

Не позднее января 1720 г., не ранее 1711 г. 
Масло, холст.

Местонахождение неизвестно. 
С о б р а н и я : Н. Н. Бантыш-Каменского; с 
1784 г.—  в Московском главном архиве 
Министерства иностранных дел; с 1918 г.— 
в Государственном музейном фонде; 1920— 
1930-е гг.—  Ленинский краеведческий музей 
в Царицыно; с 1937 г.— в Московском об
ластном краеведческом музее в г. Истре; 
пропал во время Великой Отечественной 
войны.
Лит ерат ура: Московский главный архив 
Министерства иностранных дел. Вып. 1. 
С. 18. № 106; Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. IV. С. 225; Ф о м и н  С. Загадка истрин
ского портрета. С. 57— 58; Tocilescu  Gr. Ra- 
port despre misiunea in Rusia. P. 45.

АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА 
КАНТЕМИР 
(1700— 1755)

ПОРТРЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Живопись

22. Неизвестный русский художник
А. И. Гессен-Гомбургская (в первом браке 
Кантемир) изображена в фас, по пояс. На 
ней платье из серебристой ткани, отделан
ное кружевами. На плечах подбитая гор
ностаем красная мантия. Через правое пле
чо надета лента ордена с в. Екатерины, слева 
на платье — звезда.
Середина X V III в.
Холст, масло.
Разм. 77,5 X 62 см.

Государственный музей кера
мики и «Усадьба Кусково 
X V III века», инв. № НВ-49. 

С о б р а н и я : до 1918 в.—  основное собрание 
Шереметевых.



23. Рослин, Александр 
Roslin, Alexandre
А. Рослин (1718— 1793) —  французский жи
вописец, швед по происхождению. Даро- 
витейший колорист.
Портрет А. И. Гессен-Гомбургской (в пер
вом браке Кантемир)
1758 г.
Холст, масло.

Местонахождение неизвестно. 
С о б р а н и я : до 1917 г.—  в Музее Академии 
художеств. Дальнейшая судьба портрета 
неизвестна.
Вы ст авки : демонстрировался на выставках 
1870, 1902 и 1905 гг.
Лит ерат ура: Л у ш е в  А .  Исторический альбом 
портретов известных лиц X V I— X V III  вв. 
СПб., 1870. С. 56; П ет ров П . Н . Каталог вы
ставки русских портретов известных лиц 
X V I— X V III  веков, устроенной Обществом 
поощрения художников. 2-е изд. СПб., 
1870. С. 67. № 224; В р а н ге л ь  Н . Н. Подроб
ный иллюстрированный каталог выставки 
русской портретной живописи за 150 лет 
(1700— 1850). СПб., 1902. С. 110; Каталог 
историко-художественной выставки рус
ских портретов, устраиваемой в Таври
ческом дворце, в пользу вдов и сирот пав
ших в бою воинов. Т. IV. СПб., 1905. С. 19. 
JMb 754; Русские портреты X V III и X IX  сто
летий. Т. IV. Вып. 2. СПб., 1908. № 26; 
Р о в и н с к и й  Д. А .  Подробный словарь рус
ских гравированных портретов. Т. I. С. 293; 
Т. IV. С. 265; Союз художников СССР пока
зывает собрание картин X V III— X IX  веков 
из Зарайского музея. Реставрация, атри
буция, исследование: Каталог. М., 1982. С. 39; 
Wassilchikoff A. A. Liste alphabetique de por
traits russes. T. I. P. 418.

Частное собрание наследников 
графини Бланш Бонд фон Дик
сон Стокгольм.

С о б р а н и я : до 1917 г. находилась в коллек
ции Олсуфьевых.
В ы ст авки : Московская выставка 1868 г., 
устроенная Обществом любителей худо
жеств.
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. I. С. 293; Т. IV. С. 281; Союз художников 
СССР показывает... С. 39, 44.

25. Неизвестный художник
Копия с живописного портрета А. И. Гес
сен-Гомбургской (№  23).
Холст, масло.

Местонахождение неизвестно. 
С о б р а н и я : в описи картин за 1808 г., имев
шихся в Московском воспитательном доме, 
значился портрет «принцессы Гессен-Гом
бургской Анастасии Ивановны». Уже к кон
цу X IX  в. портрета на месте не было. 
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д. А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. IV. С. 233.

26. Неизвестный художник
Копия с живописного портрета А. И. Гес
сен-Гомбургской (№ 23).
Холст, масло.

Местонахождение неизвестно. 
С о б р а н и я : в начале X X  в. была в коллекции 
И. А. Всеволожского.
Лит ерат ура: В р а н ге л ь  Н . Н . Подробный ил
люстрированный каталог выставки... С. 110.

Графика
24. Рослин, Александр
(Авторская копия предыдущего живописно
го портрета А. И. Гессен-Гомбургской 
(№ 23).
Холст, масло.

27 а. Долле, Жан 
Daulle, Jean
Родился 18 мая 1703 г. в Абевиле, умер 
23 апреля 1763 г. в Париже. Французский 
королевский гравер.



А. И. Гессен-Гомбургская (в первом браке 
Кантемир). С живописного портрета № 23. 
1761 г.
Внизу соединенные гербы ландграфов 
Гессен-Гомбургских и* князей Трубецких. 
Гравирован резцом. Без надписи.

27 б. Второй отпечаток.
По сторонам герба надпись: «СвЬтлЬишая 
Ландъграеина / Анастасия 1вановна гес: 
гом: / приражденная Кнежна Трубецкая/ 
Кавалеръ Ордина / Св: Екатерины / S. A. S. 
Madame Anastasie/ Land-Grave de Hes- 
Hom./ Nee Prin. de Troubetskoy / Dame du 
Grand Ordre Imperial / de Ste. Catherine». 
Отпечаток этот чрезвычайно редкий. Из
вестный русский гравер Николай Иванович 
Уткин подарил Эрмитажу небольшое собра
ние иностранных гравюр, в числе которых 
находился этот отпечаток портрета Анаста
сии Гессен-Гомбургской, урожденной Тру
бецкой, работы Долле.

27 в. Третий отпечаток.
Новая надпись: «Св1>тл1>ейшая Ландгра
финя / Анастаая 1оанновна / Гессен- 
Гомбургская, / Урожденная Княжна Тру
бецкая, / Кавалеръ Ордина Св. Екатери
ны. / S. A. S. Madame Anastasie / Land
grave de Hesse Hombourg, / Nee Princesse 
Troubetskoy, / Dame du Grand Ordre 
Imperial/ de Ste. Catherine».

27 г. Четвертый отпечаток.
К предыдущей надписи добавлены имена 
авторов: «Peint par Roslin —  Grave par 
J. Daulle graveur du Roi 1761»

27 д. Пятый отпечаток.
На варгунинской бумаге.
Гравировальная доска этого отпечатка хра
нилась в Академии художеств.
Лит ерат ура: Р о в и и с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. I. С. 292— 293, 309; W a ssilch ik off А . А .

Liste alphabetique de portraits russes. T. I. 
P. 418.

28. С живописного портрета №  23. A. Poc- 
лина 1758 г. А. И. Гессен-Гомбургской (в 
первом браке Кантемир).
Литография начала X X  в.
Слева под обрезом литографии: «Пис. Рос- 
ленъ» ,
Справа под обрезом литографии: «Peint
par Roslin».
Ниже разделенные линией надписи в две 
строки.
Слева: «Принцесса Анастаая Ивановна / 
Гессенъ-Гомбургская. 1700— 1755».
Справа: «La Princesse Anastasie Ivanowna/ 
de Hesse-Hombourg. 1700— 1755».
Все надписи сделаны курсивом.
Лит ерат ура: Русские портреты X V III  и X IX  
столетий. Т. IV. Вып. 2. СПб., 1908. №  26.

29. Дюпюи, Николя Габриэль 
Dupuis, Nicolas Gabriel
Французский королевский гравер. Родился 
в 1698 г. в Париже, умер там же 26 марта 
1771 г. Ученик Гаспара Дюшанжа.
А. И. Гессен-Гомбургская, в первом браке 
Кантемир. С живописного портрета № 23 
А. Рослина (?)
В конце прошлого века в коллекции кня
гини Е. Э. Трубецкой хранился поясной 
медальон в золотой оправе, в котором под 
стеклом находился оттиск этой гравюры 
на желтом атласе. Экспонировался на Пе
тербургской выставке портретов 1870 г. 
Гравировальная доска находилась в Акаде
мии художеств.
Лит ерат ура: П ет ров П . Н . Каталог выстав
ки русских портретов известных лиц X V I— 
X V III  веков, устроенной Обществом поощ
рения художников. СПб., 1870. С. 165; 
Р о в и и с к и й  Д . А .  Подробный словарь рус
ских гравированных портретов. Т. IV. СПб., 
1886. С. 281; К а зи а к о в  С. Дочь Бецкого 
и «философ» Дюваль. С. 10,71.



Медальерное искусство

30. Дювивье, Жан
Duvivier, или Dervivier, или Durivier, Jean
Ж. Дювивье (1687— 1761) — французский 
гравер и медальер.
Лицевая сторона (аверс). Поясное изобра
жение А. И. Гессен-Гомбургской, обращен
ное влево. На левой стороне груди орден 
св. Екатерины. Орденская лента надета 
через правое плечо. Видна накинутая гор
ностаевая мантия.
По окружности надпись: «Anast. Рг. Tru
betskoi /L. G. Hes. Нот. Coni».
Внизу: «Nata • 4oct • 1700 • Ов • 27 • nov •
1755 • ».
Под обрезом груди: «Duvivier fil. 1 » 
Оборотная сторона (реверс). Урна на поста
менте, на которой выбита надпись: «Жила». 
Справа и слева от урны по три кипариса. 
Вверху полукругом надпись: «Doloris monu- 
mentum».
В обрезе: «Dilectiss. sorori/ frater moes-
tiss».
На обрезе слева: «D. V. F.», то есть Duvivier 
filius — Дювивье-сын.
Лит ерат ура: Собрание русских медалей, из
данное Археографической комиссией. Т. V. 
№ 9; И в е р с е н  Ю . Б. Медали в честь рус
ских государственных деятелей и частных 
лиц. Т. I. СПб., 1880. С. 146. Табл. 42. № 4; 
Des neueroffneten Miinzcabinets 2 -ter Theil. 
beschrieben von D. Jon. Fr. Joachim. Tab. 
XV.
31. Ново дельная копия предыдущей меда
ли без указания имени медальера.
Повторение лицевой стороны. Оборотная — 
гладкая. Медь.
Лит ерат ура: И в е р с е н  Ю . Б. Медали в честь 
русских государственных деятелей и част
ных лиц. Т. I. С. 146.

32. Рётье, Жан-Шарль 
Roettiers, Jean-Charles
Французский мёдальер.
Лицевая сторона (аверс). Обращенное влево

поясное изображение А. И. Гессен-Гом
бургской в накинутой горностаевой мантии. 
На левой стороне груди — звезда ордена 
св. Екатерины, через правое плечо надета 
орденская лента.
По окружности надпись: «Anastasia Princ. 
Trubetskoy Langr Haess-Homb-Coni».
Внизу: «N A T  • 4 OCT • 1700 • DENAT • 27
NOV • 1755».
Под обрезом груди: «ROETTIERS FILIUS F» 
Оборотная сторона (реверс). Надпись в три 
строки: «AD HONORIS CULMEN /PERT-
RAMITEM VIRTUTIS/ASCENDIT». 
Лит ерат ура: Собрание русских медалей, из
данное Археографической комиссией. 
Вып. V. № 8; И в е р с е н  Ю . Б . Медали в честь 
русских государственных деятелей и част
ных лиц. T.I. С. 146. Табл. 42. № 3.

Резьба по камню

33. Неизвестный мастер
А. И. Гессен-Гомбургская, в первом браке 
Кантемир, изображена в профиль (влево). 
На левой стороне груди звезда ордена св. 
Екатерины и орденская лента через плечо. 
Поясное изображение А. И. Гессен-Гомбург
ской заключено в овал.
По периметру овала надпись: «ANAST • PR. 
. TRUBETSKOI L • G • HES • НОМ • CONI» 
Между 1741 и 1755 гг.

Резьба по камню.
С о б р а н и е : камея в 1916 г. находилась в 

собрании С. Н. Казнакова.
Нынешнее местонахождение неизвестно. 

Лит ерат ура: К а зн а к о в  С. Дочь Бецкого и 
«философ» Дюваль. Изображение между 
14 и 15 с.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТИНКИ

34. Неизвестный французский (?) гравер се
редины X V III  в.
А. И. Гессен-Гомбургская «в изящном ис
панском костюме, танцующая королевский 
менуэт в Версальском дворце».



Лит ерат ура: Сказание о роде князей Тру
бецких. М., 1891. С. 188.

МЕМОРИАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА

35. Пажу, Огюстен 
Pajou, Augustin
Французский скульптор. Родился в 1730 г., 
умер в 1809 г. Мастер портретной и монумен
тально-декоративной пластики.
Стела из белого мрамора. Слева на основа
нии алтаря надпись: «Pajou. fee. 1759».
На передней стенке алтаря: «Immortalitari/ 
Sereniss. Anastasia Landgraf. De Hess Horn- 
bur g/Nat a Trubetskoi Princeps/Equestrem 
Sanctae Catharinae fasciam/ ilia ipse nocte/ 
Que Elisabetha Augusta/Debitum odi Impe- 
rium/ Ad russorum felicitatem recuperavit/ 
Ab eadem Augusta/E pectorem detractam sibi- 
que pasitam/In hoc vasemoriens conspectavit/ 
Nata Anno dm n MDCC, obit Anno MDCCLV» 
Горельеф изображает Минерву, приносящую 
на алтарь орден св. Екатерины. В нижней 
части барельефа — Елизавета Петровна во 
главе войска.
Мрамор. 1759.

Государственный Эрмитаж 
С о б р а н и я : Благовещенская церковь Алек- 
сандро-Невской лавры; с начала 1790-х гг.— 
в Академии художеств; с 1926 г.— в Госу
дарственном Эрмитаже.
Вы ст авки : 1759 г., Салон; 1987 г., «Россия — 
Франция. Век Просвещения» (Ленинград— 
Москва).
Лит ерат ура: З а р ец к а я  Н . В., К о са р ев а  Н . К . 

Французская скульптура 17— 20 вв. Л., 1963. 
С. 11. Ил. 39; Россия — Франция. Век Про
свещения. Русско-французские культурные 
связи в 18 столетии: Каталог выставки. Л., 
1987. С. 215— 216; Fortia de Piles. Voyage 
de deux frangais aux pays du Nord. Paris, 1887. 
P. 219; Lady Dielde. French architects and 
sculptors of the XVIIth Century. London, 1900. 
P. 125; Kosareva N. Masterpieces of Eighteenth 
Century French Sculpture//Apollo. 1975. June. 
P. 450—451.

СМАРАГДА ДМИТРИЕВНА 
КАНТЕМИР 
(1701— 1719)

ПОРТРЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Живопись
36. Неизвестный художник первой полови
ны X V III  в.
Портрет Смарагды Кантемир.
Холст, масло.

Московский областной краевед
ческий музей в г. Истре. 

Вы ст авки: Портрет Петровского времени 
1973 г.

С о б р а н и я : Н. Н. Бантыш-Каменского; с 
1784 г.— в Московском главном архиве Ми
нистерства иностранных дел; с 1918 г.— в 
Государственном музейном фонде; 1920- 
30-е — Ленинский краеведческий музей в 
Царицыно; с 1937 г. в Московском областном 
краеведческом музее в г. Истре. 
Лит ерат ура: Московский главный архив
Министерства иностранных дел. Вып. I. 
С. 18. № 106; Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. IV. С. 225; Ф о м и н  С. Загадка истринско
го портрета. С. 58

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ 
КАНТЕМИР 
(1705— 1747)

ПОРТРЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Живопись

37. Неизвестный художник начала X V III  в.
Портрет Константина Кантемира.
Холст, масло.

Местонахождение неизвестно. 
С о б р а н и я : в описи имущества, оставшегося 
после смерти К. Кантемира, значится «пор
трет умершего князя Константина Канте
мира» (ЦГАДА, Ф. 11. Д. 279. Л. 50 об.).



АНТИОХ ДМИТРИЕВИЧ 
КАНТЕМИР 
(1708— 1744)

ПОРТРЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Живопись
38. Кантемир, Мария Дмитриевна
Портрет А. Д. Кантемира.
1733 г., Москва.
Холст, масло.

Местонахождение неизвестно. 
Литература: Ш и м к о  И . Новые данные к 
биографии кн. Антиоха Кантемира. СПб. 
1891. С. 38.

39. Амикони, Джиакомо 
Am icon i, Giacomo
Родился в 1675 г., умер в 1752 г. Известный 
венецианский живописец.
Портрет А. Д. Кантемира.
Антиох Кантемир изображен в сером каф
тане, обшитом галуном. Розовая мантия 
подбита горностаем. Длинный парик и жабо. 
Он держит лист бумаги, надпись на кото
рой гласит: «ДержавнЬйшая Императри
ца и Саодержица бЬши...», а внизу на 
обороте листа: «Лондонъ 1734. Сент. 10»
1735 г., Лондон.
Холст, масло.

Местонахождение неизвестно. 
С о б р а н и я : принадлежал графу А. К. Разу
мовскому, от него перешел к Н. А. Юни 
и князю М. А. Оболенскому, откуда попал в 
Московский главный архив Министерства 
иностранных дел, где находился до 1917 г. 
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д. А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. IV. С. 239; О н  ж е. Подробный словарь 
русских граверов... Т. I. С. 303— 304; Мос
ковский главный архив Министерства ино
странных дел. Вып. 1. С. 40. № 182.

40. Алькин-Спартанский, П.
Русский живописец начала X IX  в.
А. Д. Кантемир. Копия с живописного пор
трета № 39.

Написан в 1810 г. для зала Российской Ака
демии наук.
Холст, масло.

Местонахождение неизвестно. 
Вы ст авки : демонстрировался на выставке 
русских портретов известных лиц X V I— 
X V III вв., устроенной в 1870 г. Обществом 
поощрения художников.
С о б р а н и я : до 1917 г. хранился в Академии 
наук.
Лит ерат ура: П ет ров П . Н . Каталог выставки 
русских портретов... С. 55. № 183; Р о в и н 

ск и й  Д . А .  Подробный словарь русских гра
вированных портретов. Т. IV. С. 259.

41. Неизвестный художник
А. Д. Кантемир. Копия с живописного пор
трета № 39.
Холст, масло.

Хранится в Литературном музее Пушкин
ского Дома (Ленинград).

С о б р а н и я : находился в коллекции М. П. По
година, откуда перешел в Санкт-Петербург
скую публичную библиотеку, где хранился 
до 1917 г.
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портре
тов. Т. IV. С. 240.

42. Неизвестный художник
А. Д. Кантемир. Копия с живописного порт
рета № 39.
30-е гг. X V III  в.
Холст, масло.

Государственный исторический 
музей, инв. № 54687

И,— 275
С о б р а н и я : принадлежал москвичу Андрею 
Евдокимовичу Носу, от которого еще до 
революции перешел в собрание Государ
ственного исторического музея.

43. Неизвестный художник
А. Д. Кантемир. Старая копия с живописного 
портрета № 39 в серых тонах.
Холст, масло.

Государственный литератур
ный музей (Москва)



44. Костанди, Кириак Константинович
Костанди (1852— 1921) —  украинский живо
писец-передвижник.
А. Д. Кантемир. Копия с живописного пор
трета № 39.
1887 г.
Холст, карандаш, белила, лак.

Государственный исторический 
музей.

С о б р а н и я : до 1917 г. находился в Дашков- 
ском собрании изображений русских дея
телей Московского публичного и Румян
цевского музеев.
Лит ерат ура: Московский публичный Ру
мянцевский музей. Путеводитель по Даш- 
ковскому собранию изображений русских 
деятелей. М., 1901. С. 11. № 56.

45. Неизвестный художник X V III  в.
А. Д. Кантемир. Копия с живописного порт
рета № 39.
Холст, масло.
Разм. 76X61,5 см.

Горьковский государственный 
художественный музей. 

С о б р а н и я : П. В. Шереметева; с 1924 г.— в 
Горьковском государственном художествен
ном музее.

Графика
46. Вагнер, Иосиф 
Wagner, Iosif
Родился в Талендорфе в 1706 г., умер в 
Венеции в 1780 г. Художник и гравер.
А. Д. Кантемир. С живописного портрета 
№ 39.
1738 г., Лондон.
Портрет поясной, 3/4 влево. Внизу герб 
Кантемиров.
Гравирован резцом. В четырехугольнике. 
Под обрезом гравюры надписи курсивом. 
Слева: «Amiconi, Pinx.»
Справа: «Wagner. Sculpsit bond. 1738.»
По обе стороны герба курсивом «Antiochus 
Prince — Cantemir Ministre/Plenipo* De l’lm- 
peratrice —  de touttes les Russies/aupres du 
Roi de la — Grande Bretagne.»

Гравюра, выполненная по заказу А. Д. Кан
темира, считалась «замечательной в худо
жественном отношении». Была очень ред
кой. Один из экземпляров находился в Эр
митаже.
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портре
тов. Т. II. С. 1058— 1059; Т. IV. С. 502; 
М о р о з о в  А .  В . Каталог моего собрания... 
русских гравированных портретов. 
Т. II. М., 1913. С. 568; Wassilchikoff А . А .  

Liste alphabetique de portraits russes. T. I. 
P . 102.

47a. Виноградов, Ефим Григорьевич
Родился в 1725 г., умер в 1768 г. Рус
ский гравер на меди. Учился у Вортмана и 
Шмидта.
А. Д. Кантемир. Копия с гравюры № 46 
И. Вагнера.
Портрет поясной, 3/4 влево, в четырехуголь
нике.
Гравирован резцом. Внизу в овале —  герб 
Кантемиров.
Надпись: «Князь Антюхъ— Кантемиръ/
Россшской — Императорской / Тайной Со- 
вЬтникъ — и Полномочной Посолъ / при 
Королевскомъ —  Францусскомъ (так! — 
С. Ф.) дворЬ. Вырезалъ Е. Виноградовъ». 
Гравюра исполнена под надзором лучшего 
гравера того времени Шмидта.
1761 г.
В первом отпечатке слева от герба против 
второй строки надписи заметны два парал
лельных штриха, сделанных резцом.

476. Второй отпечаток.
Два параллельных штриха отсутствуют. 
Гравюра приложена к кн.: Сатиры и другие 
стихотворения и сочинения Кн. А. Кантеми
ра. СПб., 1762.

47в. Третий отпечаток, новый.
На варгунинской бумаге.
Медная гравировальная доска находилась в 
Академии художеств.
Лит ерат ура: М о р о з о в  А .  В . Каталог моего 
собрания... Т. II. С. 568— 569; Р о в и н -



ский Д. А . Подробный словарь русских гра
вированных портретов. Т. II. С. 1059; Т. IV. 
С. 311, 383— 384.

48. Неизвестный гравер
Копия с гравюры № 46 И. Вагнера.
На листе, который держит в руках А. Кан
темир, надпись: «№  34 ВсепресвЬт. Грня
Императрица ».
Внизу по обеим сторонам герба надпись: 
«Князь Антюхъ Кантемиръ Россшской Им
ператорской Тайной СовЬтникъ и Полномоч
ной Посолъ при оролевскомъ Француссомъ 
(так! — С. Ф.) дворЬ».
Упоминания об этой гравюре и сама гравю
ра очень редки.
Литература: Was site hikoff A. A. Liste alpha- 
betique de portraits russes. T. I. P. 103.

49a. Басан, Пьер-Франсуа 
Basan, Pierre-Fran^ois
Родился в Париже 26 октября 1723 г., 
умер там же 12 июня 1797 г. Французский 
гравер резцом и крепкой водкой. Учился 
у Ж. Долле и Эт. Фессара.
А. Д. Кантемир. С живописного портрета 
№ 38.
Портрет поясной, 3/4 вправо.
Гравирован резцом. Овал в четырехуголь
нике.
Приложен к кн.: Cantemir A. Satyres mon
sieur le prince Cantemir avec l ’histoire de 
sa vie [par Octavien de Guasco]. Londres, 
1749.
Под овалом слева курсивом: «Amiconi Pinx». 
Справа: «Basan Sculp».
Ниже прямым шрифтом «ANTIOCHUS/ 
PRINCE CANTEMIR»

Далее курсивом: «Ambassadeur de Russie./ 
Mort a Paris / Age de 34. ans 5. mois». Вме
сто даты смерти оставлено свободное про
странство.
В конце листа еще одна надпись: «А  Paris, 
chez Odieuvre Md d’Estampes rue de Mat- 
hurins chez Mr Joubert».
1749 r.

496. Второй отпечаток.
Четвертая строка подписи изменена: «Mort 
en Russie еп 1744».
Литература: Ровинский Д. А . Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. И. С. 1059— 1060; Wassilchikoff A. A. Liste 
alphabetique de portraits russes. T. I. P. 103.

50a. Соколов, Николай Иванович
Русский гравер резцом и пунктиром. Ака
демик гравирования и учитель А. А. Осипо
ва — автора гравированного портрета 
Д. Кантемира № 12. Соколов вместе с 
Осиповым устроил в Москве у Бекетова 
школу портретных граверов. Много гравиро
вал для бекетовских изданий.
А. Д. Кантемир. С живописного портрета 
№ 38.
Портрет поясной, 3/4 вправо.
Гравирован пунктиром. В овале.
Внизу надпись: «Князь А. Кантемиръ».
Еще ниже в две строки приведены слова 
Г. Р. Державина: «Старинный слогъ его
достоинствъ не умалитъ. / Порокъ! не под
ходи — сей взоръ тебя ужалить ».
1802 (?), Москва.

506. Второй отпечаток.
Прямо под овалом прибавлено: «Гра. Н. Со
кол овъ».
Приложена к кн.: Пантеон русских авто
ров. М., 1802.

50в. Третий отпечаток.
Подпись гравера оставлена, а надпись изме
нена: « Князь АнтХохъ ДмитрУевичъ / Канте
миръ. Тайный СовЬтникъ. Камергеръ. и 
чрез — / вычайный при Англинскомъ 
(так! — С. Ф.), а потомъ при Французскомъ 
Двор’Ё) Посолъ. / Изъ Собратя Портретов 
издаваемыхъ Платономъ Бекетовымъ». 
Портрет этот остался неизданным. 
Литература: Ровинский Д. А. Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. II. С. 1059; Собрание портретов, издавав-



мых П. П. Бекетовым. М., 1913. С. 33—
34; W assilch ik off A . A . Liste alphabetique 
de portraits russes. T. I. P. 103— 104.

51. Райт, Томас 
Wright, Thomas
Родился в 1792 г., умер в 1849 г. Англий
ский гравер пунктиром и акварелист. Член 
Стокгольмской, Флорентийской и Санкт-Пе
тербургской академий. В 1822-1826 гг. и 
1830— 1845 гг. работал в Петербурге, куда его 
вызвал известный английский портретист 
Дж. Доу (1785— 1829), создавший галерею 
1812 года в Зимнем дворце. Эти портреты 
одновременно гравировал Т. Райт. А. Д. Кан
темир. С живописного портрета № 39.
Портрет поясной, 3/4 вправо, без фона. Вни
зу — герб Кантемиров.
Под портретом надпись: «Грав: Райтъ:
(Wright)».
Ниже по обеим сторонам герба: «Князь
Aнтioxъ-Дмитpieвичъ / Кантемиръ».
Гравирован пунктиром.
Приложен к кн.: Сочинения кн. Кантемира.
СПб., 1836; Сто русских литераторов: Соб
рание сочинений известных русских авторов 
с их портретами и картинками. Т. 3. СПб.,
1839.
Существуют отдельные отпечатки на китай
ской бумаге.
Не позднее 1836 г., Петербург.
Литература: Ровинский Д. А . Подробный 
словарь русских гравированных портретов.
Т. И. С. 1059; W assilch ik off A . A . L is te  

a lph a betiqu e  d e  portra its  russes. T. I. P . 104.

52. Брокгауз, Ф. A.
Brockhaus, F. A.
Немецкий гравер.
А. Д. Кантемир. Новый оригинальный порт
рет.
Портрет поясной, 3/4 вправо, без фона.
Гравирован на стали.
Под обрезом гравюры справа надпись: «Печ.
со стали Ф. А. Брокгауза въ ЛейпцигЬ». /̂ ==;
Ниже — факсимиле Антиоха Кантемира. = = = = = 1 1  89

Приложен к кн.: Сочинения, письма и из
бранные переводы кн. А. Д. Кантемира / Под 
ред. П. Ефремова. Ч. I. СПб., 1867. 
Имеются и отдельные отпечатки на листах 
китайской бумаги большого формата.
Не позднее 1867 г., Лейпциг.
Литература: Ровинский Д. А . Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. II. С. 1060.

53. Зенгер, Н.
Z6nger, N.
А. Д. Кантемир. С живописного портрета 
№ 39.
Портрет поясной, 3/4 вправо.
Справа под обрезом прямым шрифтом: 
«Н. Зенгеръ».
Ниже тоже прямым шрифтом в одну строку: 
«КНЯЗЬ. А. Д. КАНТЕМИРЪ».
Литография.

54. Зенгер, Н. (?)
А. Д. Кантемир. С живописного портрета 
№ 39.
Портрет поясной, 3/4 вправо.
Надпись в одну строку курсивом: «Князь 
А. Д. Кантемиръ».
Литография.

55. Киротен
А. Д. Кантемир. С живописного портрета 
№39.
Портрет поясной, 3/4 вправо, с фоном.
Под обрезом гравюры курсивом: «Лит.
Киротена».
Ниже — факсимиле Антиоха Кантемира. 
Под ним надпись курсивом в одну строку: 
«род. 1709, сент. 10, ум. 1743, апр. 11.» 
Литография.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТИНКИ

56. Еллигер, Оттмар-второй (Младший) 
Elliger, Ottmar zweite
Родился в Гамбурге 19 февраля 1666 г., 
умер в Петербурге 19 февраля 1735 г. Учил-



ся у своего отца Еллигера Оттмара-первого. 
Исторический живописец, гравер на меди. 
Вызван в Петербург в 1726 г. Под руко
водством Еллигера были награвированы все 
доски к описанию коронации Анны Иоаннов
ны, изданному в Петербурге в 1731 г. 
Виньет ка: Анна Иоанновна, сидящая на тро
не в кругу придворных. Один из сановни
ков, Антиох Кантемир, стоя на коленях, 
подносит ей книгу.
Под изображением надпись, выполненная 
тонкой иглой: «O ’Elliger de lin et fecit».
Гравюра входила в состав описания корона
ции Анны Иоанновны.
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. I. С. 315; О н  ж е. Подробный словарь рус
ских граверов... Т. I. С. 300.

ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА 
КАНТЕМИР 
(1720— 1761)

ПОРТРЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Живопись

57. Ванлоо, Луи-Мишель 
Vanloo, Lou is-Michel
Родился в 1707 г. в Тулоне, умер в 1771 г. 
в Париже. Портретист. Учился у своего отца 
Жана-Батиста Ванлоо. 1727— 1732 гг. провел 
в Риме. С 1733 г. —  член Академии. В 1736 г. 
уехал в Мадрид, где стал придворным живо
писцем Филиппа V и основал Академию 
Сан Фернандо, директором которой оставал
ся до своего возвращения в Париж в 1752 г. 
Портрет Е. Д. Кантемир с собачкой на коле
нях.
Слева, посередине подпись и дата: 1759 г., 
Париж.
Холст, масло.

Государственный музей изоб
разительных искусств имени 
А. С. Пушкина.

С о б р а н и я : Голицынская больница в Москве; 
с 1918 г.—  в Государственной Третьяковской 
галерее; с 1925 г.—  в Государственном музее 
изобразительных искусств имени А. С. Пуш
кина.
Вы ст авки: Выставка русских портретов в 
Таврическом дворце, Петербург, 1905 г.; 
Первая выставка Национального музейного 
фонда, Москва, 1918 г.; выставка «Француз
ская. живопись из музеев Эрмитажа и Моск
вы», Бордо, 1965 г.; выставка «Шедевры 
французской живописи из музеев Ленин
града и Москвы», Париж, 1965— 1966 гг.; 
выставка портретов, принадлежащих евро
пейским живописцам XV  — начала X X  в., 
Москва, 1972 г.; выставка «СССР— Фран
ция», Париж, 1974— 1975 гг.
Лит ерат ура: Русские портреты X V III и X IX  
столетий. Т. 2. СПб., 1906. № 27; Каталог 
историко-художественной выставки русских 
портретов, устраиваемой в Таврическом 
дворце, в пользу вдов и сирот павших в 
бою воинов. Вып. 2. С. 7. № 347; В р а н 

г е л ь  Н. Портретная выставка в Таврическом 
дворце // Искусство. 1905. Вып. 5— 7. С. 113; 
О н  ж е. Императрица Елизавета в искусстве 
ее времени // Аполлон. 1912. № 7. С. 6; Пер
вая выставка Национального музейного 
фонда. М., 1918. С. 34; Государственный му
зей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина: Каталог картинной галереи. 
М., 1948. С. 15; Государственный музей изо
бразительных искусств им. А. С. Пушкина: 
Каталог картинной галереи. М., 1957. С. 23; 
Государственный музей изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина: Каталог 
картинной галереи. М., 1961. С. 32; Золот а

р ев  Ю . Французский портрет X V III века. 
М., 1968. С. 132; Портрет в европейской жи
вописи. XV  век — начало XX  века: Выстав
ка произведений из советских и зарубежных 
музеев. М., 1972. С. 83; Д а н и л о в а  И .,  К у з 

н ец о в а  И . Портрет в европейской живописи. 
Выставка в Государственном музее изобра
зительных искусств имени А. С. Пушкина. 
М., 1975; К у з н е ц о в а  И . А .  Французская



живопись X V I —  первой половины X IX  ве
ка: Каталог, М., 1982. С. 88. № 747; Д е м е - 
кая  А .  А .  Государственный музей изобра
зительных искусств им. А. С. Пушкина. М., 
1983. С. 91, 98; D u s s ie u x  L . Les artistes 
frangais a l ’etranger. Paris, 1856. P. 
408. № 879; R ea u  L . Histoire de Texposi- 
tion de Tart frangais moderne: Le monde 
slave et l ’orient. Paris, 1924. P. 208; R ea u  L. 

Histoire de la peinture frangais au X V III-e  
siecle. T. I. Paris; Bruxelles, 1925; R ea u  L. 

Catalogue de l ’art frangais dans les mussees 
russes. Paris, 1929. № 678; M a r t in -

M e r y  G . La peinture frangais dans les musees 
de rErmitage et de Moscou: Catalogue.
Bordeaux, 1965. P. 29, № 26; Chefs d’oeuvre 
de la peinture frangais dans les musees de 
Leningrad et de Moscou. Paris, 1965 — 
1966. P. 71, № 25; L ’URSS et la France. Cen- 
quantieme anniversaire des relations diploma
tique franco-sovietique. Paris, Grand-Palais, 
1974/75. No 478.

Графика

58. Грегори, Карло 
Gregori (Gregorio), Carlo 
Гравер.
Макферсон, Ж.
Macpherson, J.
Живописец.
К. Грегори родился во Флоренции в 1719 г., 
умер там же в 1759 г. Учился в Риме у Иоган
на Якоба Фрея.
Е. Д. Кантемир. Гравюра выполнена по ри
сунку Ж. Макферсона.
Портрет поясной, 3/4 вправо.
Внизу картуш с гербами Голицыных и Кан
темиров и надпись: «Princesse —  Catherine 
/de Galicin — Ne Princesse / de Cantemir — 
Dame d’honneur / de Sa Majeste —  Imperiale 
de Russies»
В левом нижнем углу гравюры: «Macpher
son Pinxit».

В правом: «С. Greogorj. Florentiae 1758». 
Гравировано резцом. Овал в четырехуголь
нике.
1758 г., Флоренция.
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. I. С. 597; М о р о з о в  А .  В . Каталог моего 
собрания... Т. I. М., 1912. С. 345; W a ss il- 

chikoff A . A . Liste alphabetique de portraits 
russes. T. I. P. 385— 386.

59a. Гайар, Роберт 
Gaillard, Robert
Родился в Париже в 1722 г., умер в 1785 г. 
Гравер резцом.
Е. Д. Кантемир. Гравюра выполнена по жи
вописному портрету JMb 57.
Без надписей и герба.

596. Второй отпечаток.
Гравюра с гербом и надписью: «Van Loo pin
xit — R. Gaillard Sculp./ Catherine Prin
cesse — de Galitzin/Nee Princesse — de Can
temir / Dame de Portrait de Sa Majeste 
Tlmperatrice / de toutes les Russies, Elisa
beth Iere. Ambassadrice / a la Cour Impe
riale Royale Apostolique. / Baisiez Scripsit». 
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д. А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. I. С. 596; М о р о з о в  А .  В . Каталог моего 
собрания... Т. I. С. 345; W assilch ikoff А . А . 

Liste alphabetique’ de portraits russes. T. I. 
P. 387.

60a. Боварле, Жак-Фирмин 
Beauvarlet, Jacques-Firmin
Родился 25 сентября 1731 г. в Аббевиле, 
умер там же 7 декабря 1797 г. 
Рисовальщик, гравер крепкой водкой и рез
цом.
Е. Д. Кантемир. Гравюра выполнена по 
рисунку Лефевра.
Портрет погрудный, 1/2 вправо.
По окружности надпись: «Catherine prin
cesse galitzin nee princesse cantemir. 
/ Lefevre del. Beauvarlet fecit».



Гравировано резцом и пунктиром. Круг в че
тырехугольнике.

60 б. Второй отпечаток.
Гравюра произведена на синеватой бумаге с 
сильно выпечатанной доски. Черты линеек, 
на которых вырезана подпись, между сло
вами «princesse» и «galitzin», совершенно 
стерлись.
Лит ерат ура: Р о в и н с к и й  Д . А .  Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
Т. I. С. 596; М о р о з о в  А .  В . Каталог моего 
собрания... Т. I. С. 345.

Медальерное искусство

61. Рётье, Жан-Шарль 
Roettiers Jean-Char les
Французский медальер.
Лицевая сторона (аверс). Поясное изображе
ние Е. Д. Кантемир в профиль (влево). На 
груди портрет Елизаветы.
По окружности надпись: «Catharina Princ- 
• Cantemir Demetr • princ • Galitzin • coni» . 
Внизу под изображением еще одна: «Nat • 
•19 nov*1720 denat • lutet • 2 nov-1761». 
Оборотная сторона (реверс). Надгробный па
мятник с барельефом Е. Д. Кантемир. На 
памятнике — лежащая женская фигура, 
рядом урна.
Надпись на памятнике в три строки: «НОС 
FRIGIDOS CINERES / LACRUMIS FOVET/ 
MARITUS MCERENS ».
На кубе, виднеющемся за ногами лежащей 
фигуры, в две строки написано: «PROH/ 
DOLOR».
Под памятником: «ROETTIERS FILIUS».
Лит ерат ура: И в е р с е н  Ю . Б . Медали в память

членов княжеского рода Голицыных. 
СПб., 1878. С. 2— 3; О н  ж е. Медали в честь 
русских государственных деятелей и част
ных лиц. Т. I. СПб., 1880. С. 154— 155.

62. Неизвестный медальер
Лицевая сторона жетона (аверс). На княжес
кой мантии, увенчанной княжеской коро
ной, два овальных щита с гербами Голицы
ных (слева) и Кантемиров (справа). Под пер
вым гербом — орден, под вторым — ключ. 
Оборотная сторона (реверс). Надпись в семь 
строк: «JETTON /de/madame/la PRINCE-
SSE/de/GALITZIN /1757».
Жетон этот чрезвычайно редкий. Один из 
них находился в Берлинском королевском 
музее. Оловянный жетон с таким же изобра
жением хранится в настоящее время в Мос
ковском областном краеведческом музее в 
г. Истре.
1757 г., Франция.
Лит ерат ура: И в е р с е н  Ю . Б . Медали в память 
членов княжеского рода Голицыных. С. 3; 
О н  ж е. Медали в честь русских государ
ственных деятелей и частных лиц. Т. I. 
С. 154— 155.

МЕМОРИАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА

63. Неизвестный автор второй половины 
X V III в.
Надгробие Е. Д. Кантемир.
Описание см.: Е. Д. Кантемир. Медальерное 
искусство, медаль № 61, аверс.

Местонахождение неизвестно. 
С о б р а н и я : до 1917 г. находилось в Благове
щенской церкви Александро-Невской лавры 
в Петербурге.
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