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ВВЕДЕНИЕ 
 

Князь Пётр Христианович Сайн-Витгенштейн-Берлебург (1769–1843) – фельдмаршал, 
герой Отечественной войны 1812 г., одна из самых известных исторических личностей 
Российской империи первой трети XIX в. В годы войны с Наполеоном он прославился как 
руководитель русского войска при двух Полоцких сражениях, снискал множество громких 
титулов, званий, прозвище Защитника Петербурга. Чина генерал-фельдмаршала он был 
удостоен в 1826 г., был награждён орденами Св. Владимира, Св. Анны, Св. апостола Андрея 
Первозванного, Св. Георгия и др.  

Фельдмаршал прожил долгую жизнь, последние десятилетия которой прошли в лучах его 
славы, всеобщих почестей и восхищения. Во время празднований юбилейных дат победной 
войны с Наполеоном фельдмаршал, как один из немногих доживших высокопоставленных 
военачальников, был важным участником церемоний. В 1834 г. в Европе торжественно 
праздновали 20-летие победы над Наполеоном. Именно тогда за свои заслуги граф Пётр 
Христианович получил от прусского короля титул светлейшего князя, признанный в 
Российской империи в 1836 г. Недолгое время он одновременно исполнял обязанности 
главнокомандующего русской и прусской армий, да и к тому же был этническим немцем. 

Его баловали российские императоры, им восхищались люди разных сословий, его слава 
со временем очень помогала его многочисленным потомкам. В 1843 г. кн. Пётр Христианович 
умер на руках жены во Львове по дороге на лечение в Европу. Главным распорядителем 
наследства (душеприказчиком) стал его старший сын кн. Лев Петрович (1799–1866) [15, с. 103]. 
Он был одним из самых богатых землевладельцев на территории западных губерний 
Российской империи, получив после смерти первой жены кн. Стефании Радзивилл (1809–1832) 
колоссальные богатства её предков – имения, расположенные на землях современной Беларуси 
и Литвы. 

 
 

Неизвестный художник. Миниатюрный портрет генерала кн. П.Х. Витгенштейна.  
Слоновая кость, бархат. Около 1810–1820-х гг. Коллекция Константина Гогенлоэ  

во дворце Шиллингсфюрст (Германия). Фото О.Н. Попко 
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Кроме него в живых тогда были его младшие братья – кн. Александр (1803–1858), 
кн. Георгий (1807–1857), кн. Николай (1812–1864) и единственная сестра кн. Эмилия Трубецкая 
(1801–1869). У фельдмаршала было более 20 внуков. Его потомки живут во многих странах 
Европы и Канаде, сейчас его кровь течёт в жилах не менее сотни человек. В семьях потомков 
фельдмаршала до сих пор трепетно сохраняется память о славном предке. 

На государственном уровне ещё при жизни начал формироваться культ фельдмаршала, 
что привело к появлению целого ряда портретов этого человека. И сейчас в музеях России 
нередко встречаются большие и маленькие портреты, хранившиеся ранее в частных коллекциях 
и общественных местах. Портреты этого человека были неизменным атрибутом офицерских 
клубов, часто соседствовали с портретами Александра I и других героев этой войны. Нередкими 
были и копии с портретов фельдмаршала.  

Фельдмаршал кн. П.Х. Витгенштейн считался современниками коллекционером произ-
ведений изобразительного искусства, упоминается в этом качестве в некоторых биографиче-
ских словарях российских коллекционеров, где отмечается, что он собирал портреты [1, с. 90]. 
Коллекции хранились в двух небольших имениях Каменка (теперь Приднестровье) и Дружно-
селье под Санкт-Петербургом. После смерти кн. Льва Петровича в 1866 г. следующим владель-
цем имений стал его старший сын от брака с кн. Радзивилл кн. Пётр Львович (1831–1866), 
который не оставил потомков. Имения унаследовал его младший брат кн. Фёдор Львович 
(1836–1909), а потом его сын кн. Генрих Фёдорович Витгенштейн (1879–1919). 

Собрание фельдмаршала кн. П.Х. Витгенштейна в имениях Дружноселье и Каменка 
погибло в вихре революционных событий в 1918 г. 

 

 
 

Кн. Фёдор (Фридрих) Львович Витгенштейн. Альбом фотографий прямоугольного формата  
в переплёте из красной кожи с инициалами «L.W.». 1850-е – 1860-е гг.  

Коллекция А. Витгенштейна в Сайнском дворце 
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Портрет кн. Генриха Фёдоровича Витгенштейна. Коллекция  
А. Витгенштейна в Сайнском дворце 
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Глава I 
 

ИНВЕНТАРНЫЕ ОПИСИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  
В «ЗАПОВЕДНЫХ» ИМЕНИЯХ КН. ВИТГЕНШТЕЙНОВ  

ЗА 1878 г. В ФОНДАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО 
АРХИВА БЕЛАРУСИ 

 
В Национальном историческом архиве Беларуси в Минске хранится множество доку-

ментов по истории белорусских владений кн. Витгенштейнов. По причине того, что несколько 
десятилетий белорусские, литовские, российское и молдавское имения находились в одних и 
тех же руках – сына и внука фельдмаршала, документы по их истории попали в Беларусь. В 
апреле 2021 г. в этом архиве нами было обнаружено дело «Инвентарные описи имущества 
имений и лесничеств, администраций и дворцов кн. Витгенштейна», основой которого стало 
описание движимого имущества в конторах лесничеств. В этом гроссбухе оказались инвентари 
дворца в имении Каменка в Подольской губернии и усадьбы Дружноселье под Санкт-Петер-
бургом за 1878 г., которые никогда не публиковались и не были известны специалистам [22].  

Инвентарь составлен на отпечатанных типографским образом бланках, сшитых в один 
том. Размер бланка: ширина 37 см, длина 43 см. Под одной обложкой объединено 30 инвен-
тарных описаний, в том числе Виленской конторы, Налибокского охотничьего дома, контор 
различных лесничеств. 

Документ написан синими чернилами разборчивым почерком на русском языке. 
В таблице девять граф, некоторые из них не заполнены во всём документе: 

1. «Номер по порядку» в соответствии со сквозной для всего имущества одного имения 
нумерацией. Под одним номером могло числиться несколько однотипных предметов в одном 
помещении (например, три вазы). 

2. «Номер предмета». Присваивался каждому предмету. 
3. «Название предмета» обстановки нередко имело характеристику размера (малый или 

большой) и информацию о материале, из которого он был изготовлен (ореховый, дубовый, 
мраморный и т. д.). 

4. «Число штук». 
5. «Вес» в пудах и фунтах. Эта графа не была заполнена во всём документе. 
6. «Состояние предмета» выражалось в категориях «хорошее», «плохое», «испорченное», 

«изношенное» и т. д. 
7. «Время приобретения». Графа не заполнена. 
8. «Цена предмета» в рублях и копейках. Графа разбита на две колонки: «при покупке» и 

«настоящая». 
9. «Примечания». Графа заполнена в редких случаях. Есть примечания относительно вин 

в винном погребе. 
Принципы фиксации предметов в инвентарях Дружноселья и Каменки схожи. Имущество 

(мебель и предметы быта) распределено по комнатам, что позволяет восстановить место разме-
щения произведений искусства и даёт представление о количественном составе коллекции и 
приблизительной стоимости произведений. Авторы работ и их размеры не указаны.  

Коллекция в Каменке описана более подробно: отмечены портретируемые личности, 
состояние (хорошее, изношено и т. д.), иногда материал, из которого были изготовлены 
произведения скульптуры (чугун, гипс, мрамор). Возможно, среди произведений, которые в 
документе названы «картинки на бумаге», были и фотографии. В то же время упоминается 
несколько дагерротипов (портреты фельдмаршала, кн. М.Л. Гогенлоэ и др.). Очевидно, что для 
1878 г. в собрании должно было быть много фотографических снимков, но такого слова в этом 
тексте нет. 
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В списке имущества в дружносельской усадьбе чаще всего значится только количество 
произведений живописи и скульптуры в каждой комнате, порой замечания, касающиеся рам 
(в дубовых рамах). Однако довольно  подробно  перечислены  экспонаты музеума, о которых 
ранее было очень мало информации. Этот документ позволяет хотя бы частично представить 
собрание фельдмаршала, которое стало прообразом для собирательской деятельности его сына, 
но погибло в годы революций.  

 

 
 

Неизвестный художник. Портрет генерала кн. П.Х. Витгенштейна.  
Копия портрета кисти Ф. Крюгера из собрания Государственного Эрмитажа.  

Коллекция Константина Гогенлоэ во дворце Шиллингсфюрст (Германия). Фото П. Ямского 
 
После смерти фельдмаршала кн. Лев Петрович озаботился приданием имениям отца 

особого статуса, который бы обеспечивал их нахождение в руках потомков великого пол-
ководца. Образцом для него стали Несвижская и Олыкская ординации (майораты) предков его 
первой жены кн. Стефании Радзивилл, которые были основаны в 1586 г. и на протяжении 
нескольких столетий защищали наследие этого рода от дробления и продажи. Если бы не 
майоратное право, то кн. Стефания, как единственная законнорожденная дочь своего отца, 
унаследовала бы всё его имущество, в том числе и Несвижский замок. А так многое досталось 
далёкому родственнику кн. Антонию-Генрику Радзивиллу и его потомкам. 

Основание майоратов, или как принято тогда было называть «заповедных имений», в 
Российской империи было очень сложным, достичь этого можно было только при наличии 
больших связей и личного контакта с императором. Особенно сложно это было сделать для 
имений в западных губерниях империи, к дворянству которых власти относились с боль-
шой  настороженностью. На территории современной Беларуси и Литвы на протяжении 1840–
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1910-х гг. возникли считанные майораты1. Мы предполагаем, что кн. Витгенштейны могли 
планировать создание ординации из остатков бывших радзивилловских владений, однако этот 
проект по каким-то причинам реализован не был. 

 

 
 

Неизвестный художник. Портрет кн. Льва Петровича Витгенштейна.  
Копия портрета кисти Ф. К. Винтерхальтера. Фрагмент. Коллекция К. Гогенлоэ  

во дворце Шиллингсфюрст. Фото П. Ямского 
 
Именной указ о создании «заповедного имения» Каменка-Дружноселье кн. Витгенштей-

нов последовал 14 ноября 1845 г., уже через несколько месяцев после выхода самого поло-
жения. На наш взгляд, это говорит о хорошей подготовке решения этого вопроса. Фельдмар-
шал, благодаря своим личным отношениям с императором и большим связям, приложил руку 
к лоббированию указа, который узаконивал содержание установочного акта этого «заповедного 
имения» [16, с. 116]. Об этом напрямую говорит текст указа. Он краток, приведём его тут 
полностью: 

«Согласно с изъявленным НАМИ в 1833 г. соизволением на желание покойного Генерал-
Фельдмаршала Князя Витгенштейна, снисходя ныне на всеподданнейшее прошение супруги 
его, Княгини Антонины Витгенштейн, Всемилостивейше дозволяем в благоприобретённом их 
имении, состоящем С. Петербургской губернии, в Царскосельском уезде, в селе Дружноселье, 
                                                 

1 Росская ординация графов Браницких (сейчас Волковысский район Гродненской обл.), Массо-
лянская графов Биспингов (сейчас Берестовицкий район Гродненской обл.), Давид-Городокская 
кн. Радзивиллов (Столинский р-н Брестской обл.), Затрочская графов Тышкевичей (около Вильнюса) 
и некоторые другие. 
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с деревнями Лампова и Большева и Подольской губернии местечке Каменке, учредить маиорат 
на нижеследующих основаниях:  

1-е, На имение сие налагается немедленно повсеместное запрещение, и оно, переходя в 
целостном его составе от одного лица к другому, по определённому порядку наследия, никогда 
и ни в каком случае не может быть ни продаваемо, ни закладываемо, ни же обременено долгами 
казёнными или частными. 

2-е, Имению сему должна быть ныне составлена точная опись, которая возобновляется 
потом каждым новым владельцем. Описи сии должны быть предъявляемы каждый раз  
С. Петербургской Гражданской Палате, не далее 3-х месяцев после составления оных. 

3-е, В Дружносельском имении должны храниться все пожалованные Графу Витгенш-
тейну трофеи и другие памятники. 

4-е, Дружносельское имение, поступившее ныне к сыну их, Князю Льву Витгенштейну, а 
равно местечко Каменка, назначенное в состав маиората, долженствующее поступить к нему 
также по смерти матери его Княгини Антонины Витгенштейн, переходят по нём к его старшему 
сыну. Означенный порядок соблюдается и далее, т. е. по смерти владельца имения получает 
оное один старший сын его. 

5-е, Не возбраняется впрочем владельцу сего имения передать оное и при жизни своей 
старшему своему сыну, а равным образом делать прибавления к маиоратному имению, но не 
иначе, как с Высочайшего всякий раз на то разрешения. 

6-е, Если бы потомство мужескаго пола старшего сына учредителей маиората Князя 
Витгенштейна и супруги его прекратилось, то имение переходит ко второму его сыну, или к его 
потомству мужескаго пола; в случае же пресечения и онаго, поступает к третьему сыну, или к 
его потомству мужескаго пола, и так далее, держась в порядке наследования того же правила, 
которое выше определено. Таким образом помянутое имение, в целом его составе, должно 
принадлежать одному старшему лицу мужескаго пола в происходящем от него потомстве; 
старшинство же определяется поколенно, обращаясь в младшее колено не прежде, как по 
совершенном прекращении старшего. 

7-е, Если бы все происходящие от учредителей маиората Князя Витгенштейна и супруги 
его потомство мужескаго пола пресеклось, в таком случае, имение поступает к старшей дочери 
последнего владельца с тем, чтобы супруг ея принял фамилию Князей Витгенштейн.  

8-е, По смерти дочери последнего владельца, означенное имение, в целом составе, без 
раздробления, должно принадлежать старшему ея сыну, и т. д. поступая в точности по тем же 
основаниям, какие определены предыдущими статьями. 

9-е, Если размножение в народонаселении маиоратного имения дойдёт до такой степени, 
что не будет доставать земли по 8 десятин на каждую ревизскую душу, в таком случае не 
возбраняется владельцу отпускать на волю излишнее число дворовых людей и крестьян обоего 
пола, только без земли и с тем, чтобы дающий опускную имел по крайней мере 24 года от роду. 

10-е, Если имение достанется малолетнему наследнику, то до совершеннаго его возраста, 
опека, на общем основании законов, имеет быть поручена ближайшим родственникам, по 
распоряжению местной Дворянской Опеки.  

11-е, За тем, в случае пресечения происходящего от учредителя маиората Князя Витгенш-
тейна потомства, не только в мужеском, но и женском поле, с маиоратным имением должно 
быть поступлено на основании общих законов. 

12-е, Состоящий ныне на сем имении долг С. Петербургскому Опекунскому Совету, по 
залогу в оном, должен быть выплачен из доходов имения в установленный при займе срок; до 
совершенной же уплаты лежащего на заложенном имении долга, оно в отношении к 
кредитному установлению, в коем совершён заем, остаётся на общих правилах, для заложенных 
имений предписанных; Правительствующий Сенат же оставить к исполнению сего сделать 
надлежащее распоряжение» [32, с. 75–76]. 

Как видно из этого документа, вопрос о закреплении коллекций за имениями в нём 
поднимается лишь частично. В пункте 3 изложены распоряжения относительно подаренных 
императором фельдмаршалу трофеев и «других памятников», под которыми, если судить по 
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последующим событиям, подразумевались его награды и личные вещи. Статус художест-
венного собрания, хранившегося в Каменке, в акте установления майората не отражён.  

К началу XIX в. сложилась неписанная традиция закреплять за главным дворцом орди-
нации коллекцию живописи, гобеленов, скульптуры, драгоценности и т. д. Это правило в поло-
жении о «заповедных» имениях было закреплено юридически. Пункт 14 гласит: «Учредитель 
заповедного имения может с владением онаго соединить исключительное владение и некото-
рыми, именно в акте учреждения означенными фамильными бумагами, драгоценностями, или 
произведениями искусств, собраниями редкостей и т. п…» [26, с. 531]. 

Таким образом, старший сын ордината становился следующим хранителем семейных 
ценностей, а все остальные наследники должны были получить лишь деньги и земельные 
владения, не входившие в состав ординации. Было принято причислять к составу ординации 
конкретные произведения искусства, которые становились её частью. Это привело к тому, что 
в семьях, владевших ординациями, была широко распространена практика копирования 
семейных портретов, так как иначе было мало шансов получить в наследство произведения 
искусства, если учесть, что семья разрасталась от поколения к поколению. 

Согласно ординацкому праву движимое имущество главного дворца также могло стано-
виться частью ординации. Такие исторические обстоятельства стали причиной нескольких 
поступков кн. Льва Петровича по отношению к наследству своей первой жены. Убедившись в 
действенности ординации как средства сохранения земельных владений в руках одного рода, 
кн. Лев Витгенштейн всеми силами старался основать их для своих сыновей. Ко дню своей 
смерти в 1866 г. кн. Лев владел в Германии фидейкомиссом Сайн, основанным на прусском 
праве, «заповедным имением» Каменка-Дружноселье, основанным на праве Российской 
империи, а также остатками несвижской ординации кн. Радзивиллов, в частности бывшим 
Мирским графством. 

Доказательством нашей мысли о наследовании коллекций в контексте ординаций, к 
которым они имели отношение, является завещание кн. Петра Львовича, составленное 
23 октября 1869 г. Для владельца огромных земельных массивов оно было очень коротким. В 
нём было несколько условий, которые касались произведений искусства. Имения Дружноселье 
и Каменка, как майорат (князь использует в документе этот термин), достались младшему брату 
кн. Фёдору Витгенштейну. О ценностях, там находившихся, никаких упоминаний нет. Ему же 
достался «портрет деда моего, находящийся в кабинете моём в Париже». Розали Леон, 
возлюбленной князя, он завещал свой портрет, находившийся в его квартире в Париже, а также 
«китайские вещи» (след их теряется, о составе этого собрания ничего не известно) [21, л. 241]. 

Все приобретённые кн. Витгенштейнами в XIX в. владения, их новые родовые центры, 
были снабжены определёнными атрибутами, которых не было в документах по установлению 
ординаций, но которые было принято присовокуплять к этому виду земельных владений: 

1. Семейные усыпальницы в Сайне и Дружноселье, как двух центрах ординаций.  
2. Художественные коллекции в Сайне, Верках и Каменке, которые должны были 

запечатлеть славную историю рода, её представителей, круг знакомых, быт, их дворцы и 
близкие сердцу места. 

3. Родовые архивы в Верках, Каменке и Сайне. Каждая из частей этого родового архива 
имела свою специфику и направленность. В Каменке были собраны документы, касавшиеся 
хозяйственной деятельности в имении, карьеры фельдмаршала, его переписка с членами импе-
раторского дома Романовых, детьми и внуками [22, л. 24 – 25 об.].  

4. Родовые музеи, которые были во всех главных резиденциях: Дружноселье, Каменке, 
Верках и Сайне. Это были специальные помещения, называвшиеся «музей» или «музеум», где 
хранились семейные реликвии, произведения искусства, ценные либо редкие вещи. Как ни 
странно, многие из них до сих пор продолжают выполнять свои музейные функции.  

Особенностью собраний в Каменке и Дружноселье была коллекция личных вещей 
фельдмаршала, подарков русских императоров, прусского короля. Эта коллекция считалась 
неделимой, из Каменки и Дружноселья не перевозилась и, в некоторой степени, мало повлияла 
на собрание его старшего сына, которое легло в основу современной коллекции рода. 
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Л’Аллемань, С. Портрет кн. Петра Львовича Вигенштейна  
в генеральском мундире. Фрагмент. 1888 г. Коллекция К. Гогенлоэ  

во дворце Шиллингсфюрст. Фото П. Ямского 
 
«Инвентарные описи» движимого имущества в майоратном имении кн. Витгенштейнов 

являются на сегодняшний день единственным полным перечнем экспонатов знаменитого 
музеума кн. фельдмаршала в имении Дружноселье, а кроме того коллекции произведений 
живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства в Каменке. В этом 
документе есть предметы, подаренные фельдмаршалу и его жене членами императорской 
фамилии, а также их портреты, список документов семейного архива. 

«Инвентарные описи» публикуются согласно принципам, разработанных ещё в советской 
архивной системе. Нами избран принцип издания средней степени факсимильности (иное 
название – издание факсимильного типа). Суть этого подхода заключается в том, что документ 
приводится в его фотокопии, однако публикация не совпадает с оригиналом по размерам и 
уровню подробности передачи внешних элементов его оформления: состоянию бумаги, её 
качеству и толщине, не полностью переданной красочности. Слишком большой формат 
«Инвентарных описей» затрудняет публикацию его в оригинальном размере. Выбранный 
подход полностью соответствует поставленной нами задаче – изучить в большей степени 
содержание документа, а не его форму [28, с. 14–15].  
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Личные печати кн. Петра Львовича Витгенштейна и его автографы.  
Письма кн. Хлодвигу Гогенлоэ. Конец 1840-х гг. Федеральный архив  

г. Кобленц. Nachlass Chlodwig Hohenlohe. N/ 1007/612 
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Глава II 
 

ИНТЕРЬЕРЫ ДВОРЦА И КОЛЛЕКЦИИ В КАМЕНКЕ 
ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИНВЕНТАРЯ 1878 г. 

 
Кн. Петру Христиановичу принадлежало всего два небольших имения, которые стали 

местом хранения экспонатов его коллекции. В 1805 г. на имя жены граф купил имение Каменка 
в Ольгопольском уезде Подольской губернии, в тёплом климате Молдавии. В 1818 г. он был 
назначен главнокомандующим 2-й армией, штаб которой дислоцировался в местечке Тульчин 
той же губернии, расположенном всего в 80 верстах от Каменки. Это позволило в тот период 
уделять большое внимание хозяйству в имении. 

В 1819 г. граф построил большой од-
ноэтажный деревянный дом с мезонином, 
были разбиты парки, с 1820-х гг. он 
занимался виноградарством и производил 
вино [16, с. 113–114]. Построенный в то 
время винный погреб дошёл до наших дней, 
разрушается. Каменская усадьба стала ос-
новным местом хранения коллекции фельд-
маршала и его архива, тут он проживал 
большую часть времени после своей отстав-
ки в 1829 г.  

В молдавское имение часто приезжа-
ли гости. О поездке «к дяде в Каменку» в 
августе 1830 г. на страницах своего днев-
ника писала юная кн. Ольга Ивановна Баря-
тинская (1814–1876), внучка сестры фельд-
маршала [7, с. 127–143]. Без сомнения, тут бывали его дети, хотя их карьеры и судьбы были 
связаны с разными городами и даже странами. 

Старший сын кн. Лев также стал коллекционером, он поддерживал тесные отношения со 
многими известными художниками того времени. В декабре 1834 г. в Каменке кн. Лев Петрович 
писал Карлу Брюллову: «Я никогда не забуду приятного времени, которое мы вместе проводили 
в Риме и Флоренции и когда вы с таким восхищением писали портреты детей моих. Я не говорю 
вам ничего о том, что чувствовал, когда читал и слышал справедливые похвалы, которые насчёт 
вашего таланта изливались по всей Европе, ибо трудно выразить, но верно, никто из друзей 
ваших не принимал столько участья, как я! Дабы и мне иметь какое-либо чрезвычайное произ-
ведение вашего таланта, прошу вас написать мне, когда будете внушены вашим поэтическим 
духом, картину, какую хотите, за которою назначаю вам 25.000 рублей» [12, с. 114]. 

Каменский дворец не сохранился, но до нас дошло довольно много изображений как 
самого дворца, так и всей усадьбы в целом. По большей части они были созданы в конце XIX – 
начале XX в. Четыре работы авторства знаменитого белорусского художника Наполеона Орды 
представляют Каменку в 1870-е гг. В семье Лео Витгенштейна в Канаде хранится две работы 
немецкого художника Карла Пауля Фемистокла Эккенбрехера (1842–1921) конца XIX в., 
представляющие парадное крыльцо дворца и улочку местечка [18]. Несколько работ неиз-
вестных авторов позволяют представить себе панораму усадьбы со стороны гор.  

Собрание в имении фельдмаршала попало на страницы мемуаров людей из его окружения 
и их писем, но для современного исследователя оставалось белым пятном на яркой палитре 
аристократического коллекционирования XIX в. 

«Инвентарная опись» даёт некоторое представление о самом Каменском дворце: при-
мерном количестве комнат, их назначении и расположении. Перечислим их в том порядке, как 
это сделал составитель инвентаря: столовая, бильярдная, малая гостиная, проходная комната, 

Дворец фельдмаршала кн. П.Х. Витгенштейна  
в Каменке Подольской губернии. Открытка начала 

XX в. Предоставлена С. М. Мельником 
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большая гостиная, голубая гостиная, кабинет княгини, спальня, туалетная, девичья, комната 
перед кабинетом, кабинет фельдмаршала, комната с перегородкой, проходной коридор, 
передняя, на верху I комната, II комната с перегородкой, буфет, сени восточного флигеля,  
II комната, III комната, IV комната, V комната (малый кабинет), VI комната (камердинерская),  
VII комната (перед передней), VIII комната налево от предыдущей, IX комната (из 7-й направо), 
X комната, XI комната (с передней налево), XII комната (от галереи), XIII комната (ныне склад 
постели). Кроме того, ещё была «галерея направо (Оранжерейная)» и «галерея налево». 
Помещения кухни в документе не перечисляются, но о некоторых деталях хозяйственной 
жизни из инвентарной описи можно узнать. Имущество прачечной, пекарни, избы кучерской, 
погребов под дворцом, квартиры администратора, где располагалась контора, экипажной – 
типичный набор для помещичьей усадьбы того времени. Всё движимое имущество усадьбы 
было оценено в 74 тыс. 184 руб. 01 коп., из которых 41 тыс. 214 руб. 10 коп. стоили запасы вина 
[22, л. 11 об. – 29]. 

 

 
 

Эккенбрехер К.П.Ф. Парадное крыльцо Каменского дворца.  
Конец XIX в. Собрание Лео Витгенштейна в Канаде 
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Погреб в имении Каменка. Современное состояние.  
Фото предоставлено С. М. Мельником 

 
Английская исследовательница Ш. Гир считает, что интерьер Каменского дворца был 

решён в неоклассическом стиле. О его интерьерах ранее можно было судить лишь по трём мало 
известным исследователям акварелям. Никаких документов, позволявших представить себе 
дворец изнутри, до выявления «Инвентарных описей» в Минске, известно не было.  

Накануне Первой мировой войны, в 1913 г. один из залов Каменского дворца акварелью 
изобразила художница-любитель Надежда Ильинична Назимова (1847–1917) – дальняя род-
ственница Надежды Набоковой, жены тогдашнего владельца имения кн. Генриха Фёдоровича, 
которая была родной тёткой известного писателя. О Назимовой в романе «Другие берега» 
вспоминал и сам Набоков: она переезжала «всякое лето из одного поместья в другое и слывшая 
художницей» [19, с. 82]. О родстве Назимовых и Набоковых хорошо известно. В 1824 г. 
прабабушка писателя Анна Александровна Назимова вышла замуж за Н.А. Набокова и этим 
браком связала два семейства. Даже через несколько поколений между семьями поддержи-
вались хорошие родственные связи, что позволило летом 1913 г. Надежде Назимовой оказаться 
в гостях в Каменке. 

Рисунок Н.И. Назимовой находится в фондах Государственного музея А.С. Пушкина [20]. 
Эта работа под названием «Интерьер усадьбы Каменка Подольской губернии», по нашему 
мнению, представляет комнату, названную составителем инвентаря «большой гостиной» – 
главный парадный зал дворца. На это указывают некоторые предметы инвентаря 1878 г., 
которые мы видим на акварели Назимовой. Большой ростовой портрет императора Александра 
I в массивной резной позолочённой раме с высоким навершием мог принадлежать кисти Д. Доу 
или его учеников. Мы видим высокую фарфоровую вазу с изображением городского пейзажа. 
В инвентаре значится, что она была подарена прусским королём. Над коричневым диваном 
висят парные поясные портреты императора Николая I и императрицы Александры Фёдоровны 
(в венке из бледно-розовых цветов). Между ними небольшой портрет в овальной раме, 
изображение на котором художница не запечатлела.  
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Назимова Н. И. Интерьер усадьбы Каменка Подольской губернии.  
Акварель. Государственный музей А.С. Пушкина (Москва) 

 
Работа Назимовой даёт некоторое представление о самой комнате. Это было довольно 

просторное помещение с куполом и сложной многогранной конфигурацией. За долгие годы, 
прошедшие с того момента, когда большая гостиная была декорирована, владельцы не придали 
ей более модного вида. Сохранился ампирный декор: росписи широкого карниза с мотивами 
арматуры, композиционно объединявшего стену с основанием купола. В большом зеркале над 
камином отражается противоположная стена комнаты, в которой было несколько ниш.  
С купола свисает шикарная бронзовая люстра. 

В 1912 г. кн. Генрих Фёдорович предоставил несколько экспонатов из собрания фельд-
маршала на выставку, посвящённую 100-летию войны с Наполеоном. Эти предметы были 
представлены в большом каталоге, благодаря чему мы можем представить, как они выглядели. 
Среди них была большая ваза, запечатлённая на акварели Н.И. Назимовой, выполненная на 
Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге и подаренная кем-то из Романовых  
[4, цветной вкладыш]. 

Фельдмаршалу также принадлежали вазы, подаренные прусским королём. Не вызывает 
сомнения, что они были изготовлены на Королевском фарфоровом заводе в Берлине [39]. Завод 
был любимым детищем прусского короля Фридриха II, прозванного Великим, основан в 1763 г. 
Фирменным знаком изделий этого завода стал кобальтово-синий скипетр, который до 1837 г. 
рисовали, а позднее стали выбивать на каждом предмете. 

В первой половине XIX в. берлинская мануфактура считалась лучшей в области изготов-
ления живописного фарфора с изображением ведут – городских пейзажей. С мануфактурой 
сотрудничали лучшие придворные художники, скульпторы и архитекторы Пруссии того вре-
мени: К.Ф. Шинкель, И.Г. Шадов и К.Д. Раух, которые проектировали и расписывали скульп-
туры и вазы. Знаменитые ведуты для фарфора в 1830-е гг. создавал художник Карл Даниэль 
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Фрейданк (1811–1887). Эти вазы в качестве королевских подарков разошлись по разным евро-
пейским странам. Скорее всего, у фельдмаршала была ваза с его работой [36]. Ваза, подаренная 
прусским королём, по оценкам владельцев была самым дорогим предметом в коллекции 
фельдмаршала, стоила 1500 руб., две меньшие оценили по 500 руб. каждая [22, л. 13 об.]. 

На рисунке Назимовой видно, что на огромной вазе, решённой преимущественно в синем 
и золотом цветах, изображён какой-то городской пейзаж. В собрании внука последнего вла-
дельца Каменки кн. Генриха Фёдоровича чудом сохранилась старая чёрно-белая фотография 
одной из этих ваз2. Цветное изображение вазы было размещено в каталоге выставки 1912 г. 
Возможно, со временем этот снимок позволит определить, изображение какого памятника 
архитектуры представлено на вазе и найти её аналоги. 

 

 

                                                 
2 Снимок предоставлен Е.В. Соловцовой (Москва). 
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Портреты над диваном Н.И. Назимова изобразила не очень подробно и довольно 
небрежно, но и они благодаря её рисунку поддаются атрибуции. Портрет императрицы 
Александры Фёдоровны в венке из бледно-розовых цветов достаточно известен, является 
копией фрагмента большого парадного «Портрета великой княгини Александры Фёдоровны с 
детьми», написанного Д. Доу в 1823 г. в Англии и хранящегося сейчас в Государственном 
Эрмитаже [8]. Полной копией или авторским повтором этого полотна является картина в 
Московском музее-усадьбе Останкино [8], поясные изображения Александры Фёдоровны с 
этого портрета можно встретить в Музее-заповеднике «Павловск» [23] и Музее изобрази-
тельных искусств – филиале ГАУК Тюменской области «Музейный комплекс им. И.Я. Слов-
цова» [24]. Очевидно, что таких копий было гораздо больше. 

Кн. Петру Христиановичу принадлежало несколько работ кисти Д. Доу, который сам его 
не раз портретировал. Возможно, он (или его ученики) были автором и портрета императора 
Николая I, также висевшего над диваном в большой гостиной. Картины авторства Д. Доу были 
и в собрании его старшего сына кн. Льва.  

Кроме работы Назимовой, известно о ещё двух акварельных интерьерах, представляющих 
Каменковский дворец. Кн. Лев Петрович коллекционировал акварельные изображения интерье-
ров своих дворцов и усадеб, где он гостил. Для их исполнения он приглашал художников и 
архитекторов, которые считались признанными мастерами интерьерного жанра. Эти акварели 
были собраны в альбом или представлены отдельными листами. Первоначально принадлежали 
скорее всего второй жене кн. Льва Петровича – кн. Леонилле Ивановне, со временем достались 
потомкам их единственной общей дочери кн. Антуанетты (1839–1918), жены итальянского 
князя из рода Киджи. О них можно судить по публикациям итальянского исследователя 
истории интерьеров Марио Праца (1896–1982) [41; 42] и английского искусствоведа Шарлотты 
Гир (род. 1937) [37]. М. Прац упоминал, что альбом и отдельные акварели принадлежат 
собранию дона Агостино Киджи в Риме.  

В книге Ш. Гир представлен акварельный альбом интерьеров, который она опубликовала 
полностью, прокомментировав каждое изображение. Необходимо отметить, что в её распо-
ряжении было меньше работ, чем удалось опубликовать М. Працу. Видимо, за почти 30 лет, 
которые разделяют выход их книг из печати, собрание немного поредело. Возможно, альбом и 
некоторые отдельные акварели были распроданы, и сейчас местонахождение большинства из 
них не известно. 

В работах М. Праца в 1-й половине 1960-х гг. было опубликовано две акварели с 
интерьерами Каменки. Одна из комнат – гостиная. Вот что о ней написал М. Прац: «Комната в 
Каменке… написанная Хаазе, декорирована в неоклассическом стиле и обставлена бидер-
мееровской мебелью (софа и кресла справа – русские) и несколькими вазами, изготовленными 
скорее в Берлине, чем в Российской империи. В декоре есть несколько любопытных деталей, 
особенно салфетки, окаймлённые тканевыми цветами (или синелью) под тремя вазами на 
консоли между окнами; и вуали, которые были повешены для защиты картин, возможно, от 
мух, которых было много летом в России. Из окон мы видим красивый склон парка и 
классическую колоннаду у небольшого озера» [41, с. 304–305]. 

Несмотря на обилие деталей меблировки, нам не удалось определить с большой долей 
достоверности, какая комната Каменковского дворца изображена на этой акварели. Мы 
исходили из того, что интерьеры со времён фельдмаршала почти не менялись. Однако даже 
перенос из комнаты в комнату нескольких ваз или портретов сильно затрудняет идентифи-
кацию помещения: мебели в комнатах было много, она в целом очень похожа по описанию.  

Первое, что бросается в глаза на акварели, это три вазы, стоящие на консоли перед раз-
мещённым между двумя окнами большим зеркалом. Согласно «Инвентарной описи», в голубой 
гостиной Каменковского дворца находились две вазы, подаренные императрицей Александрой 
Фёдоровной  «с коленкоровыми3  чехлами»,  оценённые  первоначально  в  10 тыс.  руб.  (на  мо- 

                                                 
3 Легкая, но жёсткая хлопчатобумажная ткань, из которой в то время шили бельё, недорогие 

платья, пускали на подкладку. 
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мент оценки – в 5 тыс. руб.) [22, л. 13 об. – 14]. На акварели и в перечне имущества 1878 г. 
совпадает также большое зеркало в раме красного дерева «с бронзой на рамах». Мы видим 
рядом с вазами на консоли два подсвечника, возможно, они относятся к комплекту из четырёх 
«канделябров бронзовых изящной работы о 4-х подсвечниках с фигурами».  

 

 
 

Хаазе. Интерьер гостиной в Каменке. Ноябрь 1837 г.  
Из книги М. Праца «An Illustrated History of furnishing:  

From the Renaissance to the 20th century» 
 
Инвентарь упоминает, что в «голубой гостиной» было множество портретов и рам от них: 

позолоченная рама от портрета императора Александра I (оценена в 100 руб.), портрет его жены 
в позолоченной раме (видимо, они были парными) был оценен в 1,5 тыс. руб., портрет 
императрицы Марии Фёдоровны в позолоченной раме (оценён в 200 руб.), портрет императора 
Николая I (400 руб.) и его жены (400 руб.), оба в позолоченных рамах. Эти произведения 
относятся к категории очень дорогих, что может означать руку известного мастера и большой 
размер. Несколько портретов отражаются в большом зеркале и висят на видимых нам стенах. 
Но узнаваем лишь небольшой портрет фельдмаршала, висящий слева под большим укутанным 
вуалью произведением. В правом углу между окном и дверью в другую комнату висит 
небольшая икона. В документе значится «икона Св. Кузьмы и Демьяна в серебряной ризе», 
оценённая в 5 руб.  

Возможно, именно «голубая гостиная» изображена на акварели, опубликованной  
М. Працем, а вслед за ним попала на страницы книги советских исследователей интерьера  
XIX в. И.А. Бартенева и В.Н. Батажковой «Русский интерьер XVIII–XIX вв.» [2, с. 107]. Публи-
куя изображение гостиной в Каменке, советские авторы по неизвестным причинам опустили 
некоторые детали, которые приводит в своей работе М. Прац: фамилию автора (им был некто 
Хаазе) и точную датировку (1830-е гг. вместо ноября 1837 г.) 

Против версии о «голубой гостиной» говорят некоторые разночтения: документ упоми-
нает, что вазы стояли на гипсовых колоннах, окрашенных под мрамор, а на акварели они стоят 
на консоли. Вызывает вопрос и разное количество ваз – три на акварели и две в документе. 

Косвенным доказательством нашей правоты в отношении определения комнаты, напи-
санной Хаазе, как «голубой гостиной» считаем мы тот факт, что в приоткрытую дверь видно, 
что в соседней комнате есть большое панорамное окно или дверь, ведущая в парк. Такой приём 
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может говорить, что соседнее с изучаемой нами комнатой помещение – «большая гостиная» – 
самая красивая, большая зала, наполненная коллекцией портретов. 

В книге Ш. Гир этой акварели уже нет. К тому времени, когда она стала исследовать 
альбом, в нём осталась лишь одна работа, представляющая комнату во дворце Каменки – 
спальня-гардеробная. Ш. Гир упоминает о том, что автором этого интерьера был художник 
«Haase». М. Прац приводит сведения, что акварель была выполнена в ноябре 1837 г., то есть 
одновременно с интерьером «голубой гостиной». Личность этого человека вызывает у нас 
большой вопрос, никакого художника с такой фамилией в окружении кн. Льва Петровича 
выявить не удалось, хотя он писал интерьеры и других дворцов князя – Верки под Вильно. 

В описании этой комнаты М. Праца заинтересовала лишь «приятная синяя материя» 
драпировки, которой была затянута ширма-перегородка, составленная из деревянных реек. 
Автор отметил, что «низкий потолок и лесистый холм рядом с этой частью дома придают 
комнате интимную, защищённую атмосферу» [41, с. 305]. Ш. Гир в описании этой комнаты 
была более многословной. Она отметила богатый серебряный с позолотой туалетный набор на 
столике у зеркала, который давался женщине в приданое, часто демонстрировался как 
доказательство хорошего финансового положения семьи. Эта деталь говорит нам о том, что в 
комнате обитала женщина. Не исключено, что в этой спальне в свои приезды в Каменку жила 
кн. Леонилла Витгенштейн, вторая жена кн. Льва Петровича, невестка фельдмаршала и 
одновременно внучка его младшей сестры.  

 

 
 

Хаазе. Интерьер спальни-гардеробной. Ноябрь 1837 г.  
Из книги Ш. Гир «Gere, Ch. Nineteenth-century Interiors: An album of Watercolours» 

 
Перед ширмой-перегородкой стоит гарнитур бидермееровской мебели, обтянутый поло-

сатой тканью в синие с белым узором и белые полоски. 
Акварель демонстрирует, что спальня-гардеробная была разделена на три части. В самой 

большой из них мы видим скромный интерьер комнаты с двумя окнами, заставленной 
немногочисленной мебелью в стиле ампир: широким диваном, удобным креслом, в котором 
можно было отдыхать лёжа, несколькими креслами и стульями поменьше. У окна два столика, 
один из которых был туалетным. Справа находилась печь, которая отапливалась из коридора. 
Слева располагался ряд окон, за которыми виден сад, подступавший близко к самому зданию 
Каменского дворца [37, с. 134–135]. Справа и слева в ширме было две приоткрытых двери, через 
проём которых почти ничего не видно. Очертания ширмы-перегородки позволяют судить о том, 
что два помещения, которые за ней скрываются, были приблизительно равными по площади.  
В одном из них было окно, второе же было полностью тёмным. Где-то там скрыта кровать. 
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Пространство не загромождено произведениями искусства и предметами быта, комната 
нарочито проста и по-спартански обставлена. Спальня отражает характер человека закрытого, 
чуждого тяготения к излишним деталям и не привыкшего к мягкой постели, не раз ночевавшего 
под открытым небом. В Каменском дворце была и вторая «комната с перегородкой» – спальня 
самого фельдмаршала. 

В этой комнате с акварели Хаазе, названной составителем инвентаря «на верху II комната 
с перегородкой», находилась коллекция из 20 произведений медальерного искусства первой 
трети XIX в., которая в то время приобрела большую популярность и была повторена в 
множестве копий. В документе они названы «картин гипсовых, изображ. гр. Толстого с 1812, 
1813 и 1814 г.» (оценены при покупке в 20 руб.) [22, л. 16 об.]. Речь идёт об очень популярных 
работах мастера акварельного портрета и скульптора русского классицизма графа Фёдора 
Петровича Толстого (1783–1873), посвящённых событиям войны 1812 г. и заграничным 
походам русской армии. 

 

 
 

Копия медальона скульптора графа Ф. Толстого  
«Бегство Наполеона через Нёман. 1812 г.». Гипс 

 
Первый медальон «Радомысл», единственный представляющий портрет исторической 

личности – императора Александра I в образе славянского бога, олицетворявшего мудрость, 
храбрость и честность, был исполнен в 1814 г. В это же время скульптор подготовил рисунки 
остальных 19 медальонов серии. В 1816 г. Ф.П. Толстой обратился через президента Академии 
наук А.И. Шишкова к императору с просьбой предоставить финансирование его работ по 
изготовлению серии, так как этот процесс был трудоёмким, и он намеревался исполнить все 
работы сам. После изучения рисунков в специальном, состоящем из художников, скульпторов 
и нумизматов комитете, Толстому было выделено 20 тыс. руб. на реализацию его проекта. На 
протяжении 1814–1836 гг. он занимался изготовлением серии восковых медалей, которые 
потом были растиражированы в гипсе [17, с. 56, 58]. Видимо, у фельдмаршала был полный 
комплект, который как раз насчитывал 20 экземпляров.  

Рельефы представляли собой безукоризненные композиции, по своей манере близкие 
античной, героями которых были русские воины, участники наполеоновских войн [29, с. 72]. В 
отличие от работ Д. Доу, который запечатлел портреты генералов, принимавших участие в 
войне, Ф.П. Толстой обратил своё внимание на простого участника этой войны, создав собира-
тельный образ народа, вставшего на защиту своей земли. Плавные линии, торжественные позы 
и жесты дышат духом классицизма, они величественны и полны патриотической гордости за 
подвиг родного народа. Там не было изображений конкретных людей, только обобщённые 
собирательные образы. Размер рельефа составлял 16х16 см, в раме – 26х26 см [3, с. 118–129]. 
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Медальоны получили лаконичные названия, отражавшие не только само событие, но и 
аллегоричный характер этих произведений: «Битва Бородинская», «Бой при Малом Ярослав-
це», «Трёхдневный бой при Красном», «Битва при Лейпциге», «Переход за Рейн», «Бой при 
Арсиз-сюр-Об», «Освобождение Берлина», «Освобождение Амстердама», «Мир Европе» и др. 
Скульптор ставил перед собой амбициозную задачу выполнить работу так, чтобы «всякий, 
смотря на готовую медаль, мог узнать, не прибегая к надписи, на какой случай она выбита»  
[11, с. 54, 58, 63].  

Все оригиналы медальонов, выполненные скульптором из розового воска, хранятся в 
Государственном Русском музее [33]. В построении композиции медальонов, несмотря на их 
большое количество, скульптор старался не повторяться. Его аллегории ясны, понятны и в то 
же время полны свежести, новаторства и построены не только на античных традициях, но и 
русской культуре. Это видно в умелом сочетании античных и русских элементов костюмов, 
которые, несмотря на обилие деталей, не создают ощущение чрезмерности. Аллегорические 
образы легко читаются: так, в медальоне «Бегство Наполеона через Неман в 1812 г.» 1820 г. образ 
реки Неман задуман как старец с длинной бородой, закованный в кандалы – символ скованной 
льдами реки, через которую пределы России покидала армия Наполеона [17, с. 66–67]. 

Серия медальонов была высоко оценена как русскими, так и европейскими деятелями 
искусства: его приняли в свои ряды в качестве почётного члена многие Академии художеств 
стран Европы, в российской Академии он занял пост вице-президента. Ф.П. Толстой стал одним 
из виднейших представителей русского классицизма.  

Принципы компоновки коллекции медальонов графа Ф.П. Толстого в спальне-гардеробной 
отражает акварельный интерьер авторства Хаазе [37, с. 134–135]. Комплект медальонов, 
развешенных на стене в шахматном порядке, является смысловым акцентом в декоре комнаты. 
Мы видим лишь часть этой коллекции – пять медальонов, висящих в простенке между дверями 
на уровне глаз, чтобы было удобно рассматривать детали. Очевидно, остальная часть комплекта 
была расположена на невидимых для нас простенках, образуя логичную симметрию. 

Медальоны графа Толстого были популярны среди участников войны 1812 г., которые 
могли себе позволить эти произведения мелкой пластики. Ни в одном из музеев Республики 
Беларусь произведения из серии медальонов выявлены не были, хотя, возможно, они были в 
художественных коллекциях дворянских усадеб на территории нашей страны.  

Большое влияние на скульптора оказал родной дядя – граф Пётр Александрович Толстой 
(1769–1844), у которого он подолгу жил в детстве и юности, когда тот служил в местечке 
Ошмяны4. В начале 1800-х гг. дядя стал петербургским военным губернатором и вновь взял в 
свой дом уже взрослого племянника. Именно тут молодой скульптор познакомился с графом 
П.Х. Витгенштейном, который часто бывал у его дяди, о чём скульптор упоминает на страницах 
своих «Записок» [10, с. 134]. 

Особое место в собрании фельдмаршала занимали иконы. Их было немного, но все они 
несли отпечаток истории и имели отношение к событиям 1812 г. Как известно, фельдмаршал 
был этническим немцем, исповедовал протестантизм, хотя и родился в г. Переяславле По-
дольской губернии во времена императрицы Екатерины II. Имевшиеся в его коллекциях право-
славные иконы были подарками от жителей освобождённых его армией городов – Пскова и др. 

Собрание фельдмаршала – это в первую очередь родовая картинная галерея, где были 
представлены портреты всех её представителей. Самые старые портреты – отца и матери 
фельдмаршала. О том, как они выглядели, мы можем судить по копиям, созданным в начале 
ХХ в. и хорошо известным специалистам. Портретов более старых представлений рода не было 
ни в одном из дворцов кн. Витгенштейнов. Точно также предки жены фельдмаршала были 
представлены лишь портретом её отца Станислава Снарского и матери, имя которой поныне не 
известно. 

 
 

                                                 
4 В то время Виленская губерния, в настоящее – г. Ошмяны – районный центр в Гродненской 

области. 
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Копии портретов отца и матери фельдмаршала, хранившиеся в Каменке  
и погибшие в 1918 г. Принадлежали внучке фельдмаршала  

кн. М.Л. Гогенлоэ. Коллекция К. Гогенлоэ во дворце Шиллингсфюрст. Фото О.Н. Попко 
 

В инвентаре движимого имущества столовой Каменковского дворца значится свыше  
60 портретов высших военачальников Российской империи, современников фельдмаршала, со 
многими из которых он служил. Такое количество портретов в одной, пусть и довольно 
просторной комнате, наводит на мысль о том, что они едва ли были большими. Косвенным 
доказательством справедливости этого предположения является невысокая стоимость картин, 
в которую они были оценены. Неизвестно, каким образом экспонировались в помещении 
столовой эти портреты. Выскажем предположение, что они были соединены в группы по не-
сколько штук. На такую мысль нас натолкнуло изображение зала неизвестного дворца, принад-
лежавшего кн. Витгенштейнам. Этот интерьер был создан, скорее всего, рукой В.С. Садовни-
кова. Исследователи до сих пор спорят о том, в каком из дворцов была расположена эта комна-
та – в Сайне или Павлино, но не это для нас главное в данном случае. На стенах этой комнаты, 
которая по своему назначению скорее всего была кабинетом, висит несколько рам с рядами 
небольших изображений в них. 

Эта работа хранится в музее Палаццо Киджи в Арричче, ранее принадлежавшем потом-
кам внучки фельдмаршала кн. Антуанетте Львовне Киджи [40, с. 75]. Рамы, заполненные 
расположенными рядами небольшими рисунками, могут быть коллекцией портретов воена-
чальников, упоминаемых в инвентаре столовой Каменковского дворца. В этой комнате5 есть и 
портрет женщины в соломенной шляпке, который виден на правой стене в комнате, которую 
мы считаем «голубой гостиной». В собрании коллекции потомков фельдмаршала этого 
портрета нет и неизвестно, кто был на нём изображён. 

В инвентаре значится несколько дагерротипов – предвестников фотографий, открытых в 
1839 г., ещё при жизни фельдмаршала. Видимо, копию дагерротипного его портрета, ранее 
находившуюся у потомков фельдмаршала во дворце Шиллингсфюрст (Германия), имеет теперь 
музей «Замковый комплекс «Мир». Этот портрет ранее принадлежал старшему сыну, а потом – 
внуку и внучке фельдмаршала от первого брака. 

Кроме коллекции портретов, в комнатах Каменковского дворца было немало подарков 
членов семьи императорского дома Романовых. Традиции дарения подарков отличившимся 
перед членами императорской семьи или перед всей страной подданными восходит к средне- 
вековым традициям наделения землёй и крепостными за службу. К XIX в. в Российской импе- 

                                                 
5 По мнению Ф. Петруччи, главного хранителя коллекции в Аричче, на нём изображена комната 

во дворце Сайн. 
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Вускл, П. Гравюра с акварели неизвестного художника.  
Интерьер кабинета в одном из дворцов кн. Витгенштейнов (Сайн?).  

Палаццо Киджи в Аричче (Италия) 
 

рии сложились определённые подходы к дарению. В них было много общеевропейского, но 
были и некоторые отличия. Без сомнения, подданные стремились заслужить расположение 
императора, его жён и детей. Подарок был знаком этого расположения, который можно было 
демонстрировать явно или неявно, тем самым закрепляя своё привилигированное положение, 
подчёркивая его и напоминая окружающим о прежних подвигах и достижениях. Нередко в 
инвентарях движимости, закреплённых за определёнными имениями, такие подарки упоми-
нались в контексте этого дарения. 

Характер подарка зависел от категории одариваемого человека, его возраста и сферы 
деятельности. Фрейлины императриц и великих княжон, молодые незамужние девушки, 
нередко получали в подарок наряды, ткань на платье, аксессуары. Поводом для получения 
подарка могло быть любое торженственное событие: день рождения, именины, юбилейная дата, 
свадьба, подписание мирного договора. На подарки ежегодно тратились довольно большие 
суммы. В данном случае показательна история с фрейлинскими шифрами – украшениями в 
виде броши с монограммой императрицы (или императриц – вдовствующей и действующей), 
которые получала каждая фрейлина в день назначения на службу. Большинство девушек на-
ходились при дворе очень недолго, до момента выхода замуж. Большая «текучка кадров» среди 
фрейлин тянула за собой немалые расходы на эти ювелирные изделия, которые оплачивались 
из казны. Однако, в аристократической среде эта традиция считалась неприкосновенной. Когда 
императрица Александра Фёдоровна, жена Николая II попыталась сделать их менее ценными, 
а то и вовсе отменить, чтобы тем самым снизить расходы, это было весьма негативно воспри-
нято придворными.  

В качестве подарков подносились также иконы, сервизы с гербами и другой атрибутикой, 
ювелирные украшения. Заслуженные перед лицом страны высокопоставленные военные могли 
получить в подарок именное оружие, нередко выполненное с применением драгоценных 
металов или камней. В качестве подарков могли быть использованы табакерки, посуда.  

Подарки Романовых хранились в семьях многих аристократов, военачальников, людей 
искусства. Истории их происхождения и обстоятельства вручения, без сомнения, становились 
семейными легендами, передавались из поколения в поколение. Однако горнило революций и 
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войн уничтожило как сами эти ценности, так и истории, с ними связанные. Во многом по этой 
причине так мало знаем мы о коллекциях произведений декоративно-прикладного искусства из 
помещичьих усадеб. 

Женитьбы старшего сына фельдмаршала графа Льва на кн. Стефании Радзивилл (1809–
1832) в 1828 г. состоялась при активном содействии императрицы Марии Фёдоровны, которая 
благоволила фельдмаршалу. Кн. Стефания приходилась вдовствующей императрице троюрод-
ной внучатой племянницей, т.е. была внучкой её троюродной сестры. Это, пусть и довольно 
далёкое, но всё же родство, ещё больше сблизило фельдмаршала с домом Романовых. 

Жена фельдмаршала кн. Антония Станиславовна Витгенштейн (1779–1855) состояла в 
длительной переписке с тремя из четырёх императрицам, которые царствовали при её жизни. 
Предки кн. Антонии Снарские происходили из Полоцкого уезда, а сама небогатая дворянская 
семья, в которой она выросла, проживала в окрестностях Люблина. Её судьба благодаря 
удачному браку сделала головокружительный поворот. Она смогла стать надёжной и верной 
женой фельдмаршалу, в молодости сопровождала его во время походов. Снискала уважение 
членов императорской семьи, получала от них подарки. В семье существовал культ матери: муж 
и дети, без сомнения, чтили её. Об этом говорит и маленькая деталь из списка имущества в 
имении Каменка – гипсовые слепки с её рук, хранившиеся в одном из покоев восточного 
флигеля усадебного дома [22, л. 25 об.]. 

В разделе «Ценные вещи» инвентаря имения Каменка значился подарок императрицы 
Елизаветы Алексеевны «фельдмаршальше» – жене фельдмаршала – зонтик, ручка которого 
была украшена дорогими камнями [22, л. 23 об.]. В инвентаре отмечено также наличие в собра-
нии «портрета двух императриц с драгоценностями». Возможно, это была миниатюра. К сожа-
лению, об этом подарке Романовых ничего выяснить не удалось. 

Инвентарь имения Каменка поражает обилием портретов. К сожалению, составитель 
инвентаря не упомянул фамилии авторов картин и о них можно судить лишь гипотетически: 
большая часть портретов оценена и сумма свидетельствует о размерах портрета, престиже его 
автора и размерах произведения.  

В инвентаре отмечено, что в «большой гостиной» Каменского дворца находилась 
«изношенная» позолоченная рама от портрета императрицы Екатерины II. Не ясно, куда в то 
время девалось это произведение искусства, скорее всего, было отдано на реставрацию. 
Иконография императрицы Екатерины II столь богата, что в случае отсутствия других сведений 
мы бы не стали строить предположения по поводу авторства этого полотна. Императрицу 
писали придворные художники В. Эриксен, С. Торелли, Ф.С. Рокотов, А. Рослин, Р. Бромптон, 
Д.С. Левицкий, И.Б. Лампи, В.Л. Боровиковский. Однако фотография полотна из Каменского 
дворца дошла до наших дней в собрании коллекции Лео Витгенштейна, живущего в Канаде. От 
него же известна история происхождения картины. Согласно семейной легенде, большой 
ростовой портрет императрицы был вывезен в 1812 г. французами и спрятан в пещере6 недалеко 
от р. Березины, вход туда был завален деревьями. После боя портрет достался графу 
Витгенштейну, который решил вернуть его императору Александру I. Однако, император 
решил подарить портрет самому графу, и тот принял его с благодарностью. Портрет сгорел в 
новогоднюю ночь 1918 г. вместе с остальными ценностями. 

Обратимся к старинной чёрно-белой фотографии, на которой запечатлён этот портрет. На 
ней видно, что портрет очень похож по своей композиции и деталям на известную работу кисти 
Ф.С. Рокотова (1735–1808), написанную в 1780-е гг. и хранящуюся в Государственном Эрми-
таже (размер 263х188 см) [31]. Портрет часто копировали, одна из таких копий, видимо, 
принадлежала фельдмаршалу. Подобная работа есть в экспозиции Национального художест-
венного музея Республики Беларусь.  

Не удалось найти сведений о том, что фельдмаршал владел портретами императора 
Павла I. Однако, это и неудивительно. С его царствованием связаны неприятные моменты в его 
карьере, когда он был вынужден уйти в отставку и продолжил своё служение при Александре I. 

 
                                                 

6 Вызывает сомнение наличие пещеры, но так гласит легенда. 
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Фотография портрета императрицы Екатерины II из коллекции фельдмаршала кн. П.Х. 
Витгенштейна в Каменке. Копия с картины кисти В.Л. Рокотова авторства неизвестного художника 

 
В кабинете фельдмаршала был портрет императора Николая I (оценён в 2 руб.), портрет 

императрицы Марии Фёдоровны (оценён в 10 руб.), наследника престола Александра и Марии 
Николаевны (оценён в 2 руб.), великой княгини Марии Павловны (оценён в 1 руб.) [22, л. 16]. 
Скорее всего, в данном случае были небольшие, возможно, копийные работы или гравюры. 

Инвентарь 1878 г. позволяет составить некоторое представление и о произведениях 
других жанров. Самым ценным произведением коллекции владельцы считали «картину 
живописца Рембрандта в позолоченной раме» [22, л. 12 об.], оценённую в 150 руб. Никаких 
других сведений об этой картине выявить не удалось, так что факт принадлежности роду 
полотна кисти знаменитого художника можно было бы поставить под сомнение: уровень 
экспертного мнения в то время был невысоким. Но следует признать, что в случае с фельд-
маршалом Витгенштейном всё не так однозначно. С учётом восхищения и поклонения этому 
военачальнику, существовавшее в обществе и в кругах правящих элит, полотно Рембрандта 
могло быть подарком одного из европейских монархов. В то время существовал культ твор-
чества этого художника, и многие коллекционеры мечтали иметь его работы в своих собраниях.  

Работа, приписываемая Рембрандту, висела в «проходной комнате», расположенной 
между «малой» и «большой» гостиными. Дальнейшая судьба этого полотна неизвестна, 
возможно, оно погибло при пожаре 1918 г. 
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Произведения других жанров: «изображение Амура» в проходной комнате; «картина 
Немировского дворца», картина «с разными изображениями цветов и фруктов», «вид неизвест-
ного города», «картина, изображающая охоту» в «голубой гостиной»; «Старушка, мотающая 
нитки», «Пейзаж крепости Меца» из кабинета княгини и некоторые другие, встречаются 
гораздо реже, чем портреты. 

В инвентаре упоминается несколько портретов старшей внучки фельдмаршала – кн. Марии 
Львовны (1829–1897) (в браке кн. Гогенлоэ). «Портрет Марии Львовны» помещён под № 129 в 
малой гостиной Каменского дворца в 1878 г. Скорее всего, обстановка парадных покоев дворца 
не менялась со времён смерти фельдмаршала кн. П.Х. Витгенштейна в 1843 г., так что портрет 
внучки мог принадлежать ему самому, а значит, представлял её ребёнком или подростком. 
Когда он умер, ей было 14 лет. Мы предполагаем, что это был рисунок акварелью или каран-
дашом, а не портрет маслом. Когда составлялся инвентарь, в 1878 г. владельцем Каменки был 
младший брат кн. Марии, так что наличие большого количества её портретов во дворце весьма 
оправдано. 

Инвентарь имения Каменка 1878 г. содержит упоминания об использовании дагерротип-
ных портретов членов семьи в его интерьерах. В малой гостиной висели дагерротипы кн. Марьи 
Львовны, её младшего брата кн. Фёдора Львовича и графини Келлер – сестры фельдмаршала. 
Каждый из них был оценён в 5 руб. Множество портретов детей и внуков висело на стенах 
кабинета кн. Антонии Станиславовны. Среди них были дагерротипы фельдмаршала, детей кн. 
Льва Петровича, кн. Марии и её мужа кн. Хлодвига Гогенлоэ. По нашему мнению, пометка 
«дагерротип» в 1870-е гг. была сделана не случайно и это не что иное, как дагерротипы, а не 
более поздние фотографии [22, л. 13, 14 об., 20 об.]. 

В Каменке находилось и небольшое собрание скульптур. Это были бюсты императоров и 
императриц, а также членов семьи кн. Петра Христиановича. В списках предметов нет упоми-
нания об авторах произведений и их размерах, но зачастую отмечено, из какого материала они 
были изготовлены: чугуна, мрамора или гипса. Мы насчитали 16 бюстов, которые были 
представлены в покоях Каменки в 1878 г.: 

1. Бюст чугунный императора Александра I (15 руб.) – в столовой. 
2. Чугунный бюст императрицы его супруги (15 руб.) – в столовой. 
3. Бюст прусского фельдмаршала Блюхера (50 руб.), стоящий на мраморной колонне 

(15 руб.) – в столовой. 
4. Бюст гипсовый князя фельдмаршала П.Х. Витгенштейна (15 руб.) – в малой гостиной. 
5. Бюст гипсовый кн. Льва Петровича (15 руб.) – в малой гостиной. 
6. Бюст гипсовый его супруги кн. Стефании (15 руб.) – в малой гостиной. 
7. Бюст мраморный кн. Станислава Петровича (100 руб.) – в малой гостиной. 
8. Гипсовая фигура Короля Прусского (2 руб.) – в кабинете фельдмаршала. 
9. Бронзовая статуя «Надежда» (200 руб.) – в передней. 
10. Гипсовая статуя молящегося младенца (3 руб.) – во 2-й комнате восточного флигеля. 
11. Гипсовый бюст фельдмаршала на консоли (5 руб.) с чехлом – в одной из комнат 

восточного флигеля. 
12. Гипсовый бюст жены фельдмаршала (5 руб.) с чехлом – в той же комнате. 
13. Бронзовый столовый бюст Александра I (100 руб.) – в списке ценных предметов, без 

пометки места хранения. 
14. Бронзовый столовый бюст императрицы Елизаветы, супруги Александра I (100 руб.), 

там же. 
15. Бюст мраморный Александра I (100 руб.), там же. 
16. Бюст мраморный прусского короля (50 руб.), там же [22, л. 14–17].  
Скульптурная иконография императора Александра I очень богата, его скульптурные 

портреты – бюсты и статуи в полный рост делали многие скульпторы, что затрудняет наши 
поиски. А вот императрица Елизавета Алексеевна не так часто позировала ваятелям. В Госу-
дарственном каталоге музейного фонда Российской Федерации значится мраморный бюст 
императрицы авторства французского скульптора Луи-Мари Гишара, созданный в 1806 г., 
который хранится в Государственном Эрмитаже [5]. Императрица представлена очень молодой 
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женщиной, с изящными завитыми локонами, прикрывающими диадему на голове. Возможно, в 
собрании фельдмаршала была копия бюста авторства этого скульптора. 

Бюст прусского фельдмаршала Блюхера (1742–1819), как видно из документа, стоял на 
специально для него предназначенной мраморной колонне. По нашему мнению, он был 
выполнен из гипса. С большой долей вероятности его авторство следует приписать известному 
немецкому скульптору Кристиану Даниэлю Рауху (1777–1857), который выполнил бюст 
Блюхера в 1815 г., высоко оценённый общественностью и его коллегами. Это произведение 
Раух повторял в разных материалах: мраморе, чугуне и гипсе, варьировались и размеры бюстов. 
Мраморные копии единичны. Александре Фёдоровне также принадлежал гипсовый вариант 
(сейчас собрание Эрмитажа) [14, с. 149]. Возможно, бюст Блюхера также подарен фельдмар-
шалу в 1834 г. во время поездки в Пруссию. Эта работа известна в почти сотне повторов, она 
стала дежурным подарком прусского короля и вполне логично, что одна из копий оказалась в 
коллекции фельдмаршала. 

Вторым кандидатом на место автора бюста Блюхера является итальянец Питер Турнелли 
(1774–1839), творчество которого связано с Англией. Выполненный из тонированного гипса 
бюст Блюхера хранится в собрании Государственного Эрмитажа [34]. 

Четыре скульптуры представляли членов семьи: упоминаются гипсовые бюсты кн. Петра 
Христиановича, кн. Льва и его первой жены кн. Стефании, мраморный бюст кн. Станислава. 

Косвенную информацию о художественном собрании даёт перечень документов из 
семейного архива, который хранился в Каменке. В «Инвентарной описи» отмечено, что архив 
фельдмаршала хранился в бюро – в красном и малом атласном портфелях, а также связках. 
Неизвестно, в какой комнате находилось это бюро. По нашим предположениям – в кабинете 
фельдмаршала. Если судить по перечню, то документы все имели отношение к нему самому: 
его военной карьере, имущественным делам, общественной жизни. Кроме того, там были па-
тенты на чины и ордена, грамоты на дворянство от разных губерний, инвентари принадлежав-
ших ему имений, счета и расписки. Значительную часть архива составляли письма от детей, 
родственников и знакомых, членов императорской семьи. В нём находились и документы, 
имевшие отношение к истории коллекции и контактам в артистической среде. Отметим связку 
документов об изготовлении памятника на месте гибели матери фельдмаршала, установленного 
в Переяславе [22, л. 24]. Всего в документе упоминается 154 связки различных документов, 
утрата которых никогда не будет восполнена [27, с. 527–530]. 

Часть семейного архива после революции оказалась в фондах Государственного историче-
ского архива МАССР7. В августе 1941 г. состав, в котором было три вагона, груженых доку-
ментами этого архива, в районе г. Николаева попал в окружение и был уничтожен. Официально 
считалось, что документы погибли в ходе военных действий. Позднее появились непроверен-
ные сведения о том, что их уничтожили сопровождающие лица, опасавшиеся, что документы 
попадут в руки немцев. В 1990-е гг. обнаружились списки дел погибшего архива, в которых 
значились полностью упорядоченные богатые личные фонды кн. Эмилии Петровны Трубецкой 
(единственной дочери фельдмаршала) и кн. Льва Петровича Витгенштейна [6, с. 16]. 

Некоторые мемориальные предметы из собрания фельдмаршала были представлены на 
выставке, посвящённой 100-летию войны с Наполеоном. Это «Серебрянная группа, изобра-
жающая Гения Славы, с военной арматурой, поднесённая кн. Витгенштейну офицерами 5-й  
пехотной дивизии» и «Поднос, поднесённый псковичанами кн. Витгенштейну» [4, с. 122, 322]. 
След этих ценностей утерян. 

По нашему мнению, после смерти фельдмаршала в 1843 г. и до 1880-х гг. интерьеры 
Каменского дворца не должны были сильно меняться. С одной стороны, это было следствием 
стремления потомков как можно тщательнее сохранить память о герое войны 1812 г., а с другой 
стороны – продиктовано естественными причинами: владельцы бывали там редко. Относитель- 
но продолжительное время в Каменке провёл только Генрих Фёдорович, ставший полновласт- 

7 Молдавская Автономная Советская Социалистическая республика – автономная республика в 
составе УССР, которая существовала в 1924–1940 гг. и включала в себя большую часть территории 
Приднестровья. Столица – г. Балта. 
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Серебряная группа, поднесенная кн. Витгенштейну офицерами 5-ой пѣх. див. 
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ным хозяином имения в 1909 г. Он был пятым и последним представителем рода кн. Витгенш-
тейнов, которые владели Каменкой. 

Летом 1917 г. семья кн. Генриха оказалась в имении и не решилась его покинуть, опасаясь 
революционных событий, захлестнувшись столицу и всю страну. Подробности тех событий 
знаем мы из воспоминаний Гельмута Буша, учителя одного из сыновей князя. Воспоминания 
хранятся в Канаде у потомков, отрывок из них приводим по книге А.В. Краско: «Прошло 
несколько дней, наступило 31 декабря. С наступлением сумерек доверенный человек, пришед-
ший из соседней маленькой деревни, убедил семью, что они должны покинуть усадебный дом 
и переселиться в другое здание, также относившееся к усадьбе, но на данный момент исполь-
зуемое под госпиталь. Он сказал, что на эту ночь запланировано разграбление усадебного 
дома… В большой спешке были собраны самые необходимые вещи, фамильное серебро 
упаковано в чемоданы и унесено в подвалы. Все другие ценности, включая большую фарфо-
ровую вазу ручной работы – подарок короля Фридриха-Вильгельма III предку князя, подлинные 
портреты царей и цариц, написанные английскими художниками8, оставлены на волю судьбы. 

Переезд закончился в полной темноте, ехали по боковой улочке, так как главная дорога 
уже была занята разгорячёнными мужчинами и женщинами, уже шла раздача зерна из кладовых 
имения… Толпа ревела и жаждала человеческой крови, крови хозяев… 

Сначала они вломились в винный погреб, чтобы обрести достаточную храбрость. После 
этого толпа, под предводительством женщин, ворвалась с криками в дом. Меньше чем через 
четверть часа старинное здание начало гореть, оно было построено в начале XIX века. Вид 
пожара только раззадорил азарт толпы. Вазы разбивались саблями и ружейными прикладами, 
их разбивали только затем, чтобы проверить, не сделаны ли они из золота. Огромные, больше 
чем в человеческий рост царские портреты выволокли во двор, вытащили из рам и разорвали в 
клочья… Пожар продолжал распространяться… огонь полыхал из окон и достиг крыши… 
Спрятавшись в густом кустарнике, можно было наблюдать за порывистой и красивой игрой 
огня в доме, где однажды гостил Лист…» [15, с. 210]. На рассвете на трёх повозках княжеская 
семья покинула Каменку, над головами седоков просвистело несколько пуль. Кн. Генрих 
Фёдорович умер в Виннице 28 января 1919 г., его вдове и детям удалось эмигрировать.  

Так погибли собрание фельдмаршала, его архив, подарки императорской семьи и коллек-
ция произведений живописи. В грозные революционные годы были разграблены и уничтожены 
также княжеские захоронения в кирхе, где обрёл покой фельдмаршал, а через 11 лет, в 1855 г., 
нашла своё упокоение и его жена. Останки членов семьи достали из склепа и захоронили 
недалеко от кирхи в общей яме [16, с. 123]. До наших дней сохранилась лишь мраморная 
надгробная плита «фельдмаршальши» с надписью на французском языке, найденная в начале 
1980-х гг. сотрудниками краеведческого музея [15, с. 108]. 

История бывшего имения кн. Витгенштейнов представлена в экспозиции и экскурсиях 
Каменского комплекса мемориальных музеев. В 2011 г. в парке усадьбы в рамках торжествен-
ных мероприятий, приуроченных к 400-летию Каменки, был установлен бюст фельдмаршала. 
В открытии приняли участие современный глава рода, владелец Сайнского дворца и музея в 
нём – прямой потомок фельдмаршала – Александр Витгенштейн [25, с. 360], а также его дальний 
родственник – Лео Витгенштейн – внук последнего владельца Каменки кн. Генриха Витгенш-
тейна. 

  

                                                 
8 Видимо, автор воспоминаний имеет в виду Д. Доу. 
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Глава III 
 

ИНТЕРЬЕРЫ УСАДЕБНОГО ДОМА В ДРУЖНОСЕЛЬЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ И МУЗЕУМ 

ФЕЛЬДМАРШАЛА П.Х. ВИТГЕНШТЕЙНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ИНВЕНТАРЯ 1878 г. 

 
После войны с Наполеоном на деньги, подаренные ему петербургским купечеством, в 

1826 г. фельдмаршал купил имение Дружноселье в Царскосельском уезде, недалеко от столицы 
(ныне Гатчинский р-н Ленинградской обл.). Дружноселье было ближайшей к Санкт-Петер-
бургу резиденцией рода, находилось в 70 верстах от столицы. Изначально имение покупалось 
для старшего сына, его расположение рядом со столицей было удобным для человека, который 
делал там военную карьеру. Однако Лев Петрович уволился со службы сразу после женитьбы 
на кн. Стефании и большую часть своей жизни провёл в Европе. 

Со временем имение стало наследством кн. Льва Петровича. По задумке фельдмаршала 
это место должно было стать родовым центром в Российской империи. Он писал в своём 
завещании: «Все наши дети должны быть объединены в Дружноселье в доказательство нашей 
службы и преданности Российской империи, нашей Родины» [15, с. 137]. Его сын Лев начал 
осуществлять задумку отца, решив увековечить в этом имении его подвиги.  

Исследователи долго не могли определиться с количеством и назначением построек 
усадьбы. В разных публикациях по-разному определялся и сам усадебный дом. Причиной этих 
разночтений стало наличие небольшого деревянного дома и большого кирпичного (богадель-
ни), в котором сейчас размещена больница. Некоторые из исследователей считали здание 
богадельни усадебным, но это не так.  

 

 
 

Аллея и усадебный дом в Дружноселье. 2015 г. Фото Р. Ганцева 
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Деревянный усадебный дом в Дружноселье был построен из дубовых брёвен предыду-
щими владельцами имения9. Здание дошло до наших дней, хоть и сильно обветшало. Вот как 
его описывает исследовательница А.В. Краско: «Дом одноэтажный, имеет девять окон по 
главному фасаду и одиннадцать по фасаду, обращённому к парку. В центре дома имеется 
мезонин и три окна. Из мезонина сделан выход на полукруглый балкон, который опирается на 
шесть деревянных колонн, лишенных сейчас баз и капителей» [15, с. 138–140]. План усадебного 
дома, сделанный в 1927 г., сохранился в фондах Музея архитектуры им. Щусева в Москве. 

Изучавший в 2010-е гг. деревянный дом А.А. Шмелёв обнаружил со стороны парка 
оригинальную обшивку широкими, около 20 см ширины, досками, которые были прибиты 
старинными коваными гвоздями. Доски выполнены по технологии, которая использовалась в 
конце XVIII – первой четверти XIX в. – без паза и гребня, что характерно постройкам 
классицизма. Этот исследователь определил и внутреннюю планировку – парадная анфилада 
комнат шла по фасаду со стороны подъездной аллеи. А.А. Шмелёв отметил, что планировка была 
нетипичной для этой местности: парадный зал находился не в центре здания, а в его крыле. 
Пройдясь по полуразрушенному зданию, он смог описать его первоначальный интерьер: через 
парадный вход гость попадал в парадную переднюю, из которой по лестнице можно было 
подняться в мезонин. Из передней двери ведут в оба конца дома. Направо за дверью оказы-
ваешься в гостиной, после которой расположен большой зал, освещённый расположенными на 
трёх стенах окнами. 

 

 
 

Усадебный дом в Дружноселье. 2019 г. Фото Р. Ганцева 
 
Налево из передней было две комнаты парадной анфилады, которая упиралась в третью 

узкую комнату. А.А. Шмелёв предположил, что тут мог размещаться «кабинет, боскетная10 или 
парадная спальня» [35, с. 402]. Окна жилых комнат выходили на парковый фасад. Из передней 
в жилые комнаты вела третья дверь, которая располагалась прямо напротив входа [15, с. 140]. 
Два боковых флигеля были связаны с главным домом переходами, но в XX в. они были 
разрушены. Возможно, одним из этих флигелей является сильно перестроенный внешне 
стоящий рядом жилой дом. 
                                                 

9 А.А. Шмелёв считает, что оно построено в 1810–1820-е гг., то есть заказчиком мог быть и граф 
Витгенштейн. 

10 Боскетная – комната, которой придавался вид паркового боскета. Её стены были расписаны 
деревьями, кустами, цветами. 
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А.А. Шмелёв определил и декор стен в помещении – они были оклеены бумагой (не 
обоями!) и покрашены меловой краской – белой в передней и светло-голубой в гостиной, что 
располагалась перед большой залой. Цвет стен остальных комнат исследователь не смог 
определить [35, с. 402–403]. 

В инвентаре 1878 г. фигурирует несколько жилых зданий, объединённых общим назва-
нием «Дружносельская мыза». Термин «мыза» использовался в прибалтийских губерниях, а 
также в Санкт-Петербургской: означал хутор, отдельно стоящую усадьбу с хозяйством. В 
Дружносельской мызе были каменная дача, русская часовня, католический костёл, музеум, 
цвéтная (видимо, оранжерея), большой господский дом. В свою очередь, большой господский 
дом состоял из передней, столовой, приёмной комнаты, бильярдной, гостиной, кабинета, 
туалетной комнаты, спальни, второго кабинета, буфета и ванной. В даче при большом доме были 
кухня, детская, дом управляющего (контора) [22, л. 125–130 об.]. В принципе, А.А. Шмелёв 
оказался прав в своих предположениях – маленькая узкая комната оказалась кабинетом. 

Не удалось выявить ни одного изображения интерьеров усадебного дома в Дружноселье, 
что совершенно не свойственно собранию кн. Витгенштейнов, которые заказывали знакомым 
художникам изображения интерьеров всех своих дворцов. По нашему мнению, они были, но до 
наших дней не дошли. 

Больший интерес, чем скромный усадебный дом, вызывают другие здания комплекса. По 
заказу кн. Льва Петровича архитектор А. Брюллов сделал проект родовой часовни-усыпаль-
ницы Св. Стефаниды и двух павильонов. Форма часовни-усыпальницы – ротонда, которая 
восходит к мавзолею Теодориха в Ровенне. А. Брюллов долгое время пробыл в Италии как 
пенсионер Академии художеств и подробно изучил архитектуру Древнего Рима. Подготовкой 
проекта он занимался в 1832–1834 гг. Проект фасада и продольного разреза дошёл до наших 
дней и хранится в Научно-исследовательском музее при Российской Академии художеств.  

Часовня-усыпальница Св. Стефаниды до-
шла до наших дней и требует реставрации. По 
задумке А. Брюллова, она представляет собой 
перекрытую куполом ротонду на цилиндриче-
ском основании. С четырёх сторон здание уравно-
вешивают четыре портика, каждый с двумя ко-
лоннами коринфского ордера. На одном из пор-
тиков был установлен небольшой колокол. Бара-
бан купола опоясывает ряд коринфских колонн 
меньшего размера, чем те, что установлены на 
портиках. Здание строгое, гармоничное, хорошо 
вписанное в окружающий пейзаж. И сейчас оно 
кажется естественным рукотворным продолжени-
ем скромной северной природы. 

Внутри помещения по периметру располо-
жены ниши, перекрытые кессонными конхами, 
опирающимися на коринфские колонны. В про-
стенках между арками архитектор разместил ба-
рельефные изображения фигурок ангелов [13,  
с. 212–213]. Подземная часть предназначалась для 
устройства родовой крипты, где со временем 
нашли упокоение десять представителей рода  
кн. Витгенштейнов, из которых первым по време-
ни стало захоронение графини Стефании. 

 
 

Часовня-усыпальница  
Св. Стефаниды в Дружноселье. Фото 1913 г. 

Предоставлено Р. Ганцевым 
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Часовня-усыпальница Св. Стефаниды в Дружноселье. 2019 г. Фото Р. Ганцева 
 
Вокруг часовни-усыпальницы были расставлены 8 турецких пушек, захваченных в бою и 

подаренных императором фельдмаршалу в 1828 г. По сторонам от часовни А. Брюллов спро-
ектировал два небольших павильона из кирпича, облицованного известняком, которые также 
сохранились. Планировка этих небольших зданий простая: два окна расположены на боковых 
к входу стенах, крыша двускатная. В одном из павильонов находилась православная часовня 
для слуг. Во втором был устроен небольшой музеум в честь фельдмаршала, который в 
инвентаре 1878 г. описан кратко: упоминается про две стеклянные витрины. В одной из них 
находились награды фельдмаршала: четыре креста, четыре звезды, три медали, золотая сабля и 
т. д. Во второй витрине были представлены личные вещи кн. Петра Христиановича, которые 
сопровождали его в походах: одеяло, седло и т. д. Возможно, среди них также были подарки 
членов семьи Романовых. 

 

 
 

Один из павильонов возле часовни-усыпальницы в Дружноселье. Фото Р. Ганцева 
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Нет сведений о внутреннем декоре павильонов, неизвестно, были ли стены украшены 
росписями. В перечне инвентаря нет упоминания о картинах. В помещении зимой было холод-
но, оно не отапливалось, и произведения живописи в таких условиях долго храниться не могли. 
Коллекции считались частью майората, по этой причине в другие владения не перемещались. 
К сожалению, этот факт стал одной из причин гибели собрания. 

Сведений о составе собрания в Дружноселье, кроме инвентаря 1878 г., немного. В 1838 г. 
там находились портрет кн. Стефании кисти К. Брюллова (сейчас принадлежит частному лицу 
из Москвы и часто выставляется), портрет кн. Эмилии Трубецкой кисти Д. Доу (место нахож-
дения неизвестно), портрет императрицы Марии Фёдоровны кисти Д. Доу (продан на аукционе 
неизвестному лицу), портрет фельдмаршала кисти художника В.Л. Боровиковского (1757–
1825) (находится в Сайне) и портрет, «написанный в Тульчине» (неизвестно какой из сохра-
нившихся или несохранившихся портретов кн. Петра Христиановича) [36]. 

 

 
 

Брюллов, К. П. Портрет графини Стефании Витгенштейн. 1831 г.  
Частное собрание в Москве 

 
Музей в Дружноселье существовал до революции, после этого следы семейных реликвий 

из него, а также турецких пушек теряются. Усадебный дом в Дружноселье был реквизирован, 
музейные ценности, мебель и обстановка разграблены или уничтожены. Единственное, что 
удалось российской исследовательнице А. Краско, изучавшей этот вопрос, – выявить упомина-
ние о «Картине исторического содержания войны с французами», которая находилась в Доме 
глухонемых, расположенном в усадьбе Дружноселье [15, с. 148, 305]. Возможно, часть убран-
ства дружносельского дворца была вынесена участниками разгрома в качестве трофеев. Тогда 
есть небольшой шанс со временем идентифицировать эти произведения, которые могли по-
пасть в музеи.  

Видимо, несколько личных вещей фельдмаршала ещё в XIX в. перевезли в Сайнский 
дворец под г. Кобленцем, который стал резиденцией главы рода. В настоящее время некоторые 
из них выставлены в экспозиции там расположенного частного музея рода кн. Витгенштейнов. 
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Важнейшим экспонатом в Сайне является патент на получение княжеского титула от прусского 
короля, выданный фельдмаршалу в 1834 г. Обращает на себя внимание также парадное седло 
кн. Петра Христиановича, богато расшитое и декорированное, на котором представлен герб 
фельдмаршала. Мы считаем, что это седло находились ранее в музеуме в Дружносельской 
усадьбе. 

 

 
 

Страница с изображением герба рода Витгенштейнов  
из документа о присвоении княжеского титула фельдмаршалу и его потомкам. 1834 г.  

Коллекция А. Витгенштейна в Сайнском дворце 
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Накидка на парадное седло фельдмаршала кн. П. Х. Витгенштейна.  
Коллекция А. Витгенштейна в Сайнском дворце.  

Фото О.Н. Попко 
 
Усадебный дом кн. Витгенштейнов в Дружноселье не раз становился местом съёмок 

исторических фильмов. В 1934 г. в нём снимался советский чёрно-белый фильм «Иудушка 
Головлёв» по мотивам романа М. Салтыкова-Щедрина. Режиссёром этой картины был  
А.В. Ивановский (1881–1968), которому место так понравилось, что в 1936 г. к 100-летию со 
дня смерти А.С. Пушкина, он в этом усадебном доме снимал некоторые фрагменты художест-
венного фильма «Дубровский» [30, с. 186–189]. 

В настоящее время заселена лишь часть усадебного дома, здание пустует, ветшает. В са-
мом усадебном комплексе многие десятилетия работает туберкулёзная больница, открытая 
после Второй мировой войны. Это отпугивает посетителей и никак не содействует популяр-
ности мемориального места. В 2016 г. на общественные средства в посёлке Сиверский в 4 км 
от усадьбы Дружноселье торжественно был открыт бюст фельдмаршала [16, с. 123–124]. 
Недалеко от него с 2010 г. работает музей «Дачная столица», в котором есть небольшой уголок, 
посвящённый кн. Витгенштейнам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

После смерти кн. Петра Христиановича в 1843 г. его старший сын кн. Лев основал по воле 
покойного «заповедное имение» Каменка-Дружноселье, которое должно было сохраняться 
неделимым и переходить из рук в руки старшего представителя рода. Согласно высочайше 
утверждённому положению о заповедных наследственных имениях, принятого Сенатом в 
1845 г., к заповедному имению могли относиться земли, дворцы, дома, заводы и фабрики. К 
составу имения могли также причислять коллекции книг и произведений искусства, архивные 
документы, драгоценности. Таким образом, коллекции фельдмаршала относились к «заповед-
ному имению» и были с ним неразделимы. Это стало причиной того, что при всех переходах 
имений из рук в руки его потомков коллекции неизменно оставались в Каменке и Дружноселье. 
Они имели мемориальный характер и должны были напоминать потомкам о деятельности 
славного военачальника. Очевидно, лишь единичные предметы были вывезены в Сайн и сохра-
нились.  

Фельдмаршалу кн. П.Х. Витгенштейну принадлежала большая портретная семейная 
галерея, несколько ценных подарков членов семьи Романовых, а также собрание живописных, 
графических и скульптурных портретов представителей этой династии. Мы предполагаем, что 
автором некоторых из них мог быть Д. Доу и его ученики. Интерес вызывают произведения 
декоративно-прикладного искусства с применением драгоценных камней: украшенный драго-
ценными камнями портрет двух императриц, зонтик с драгоценными камнями, наградное ору-
жие и многое другое. 

Инвентарь 1878 г. даёт представление о количественном составе коллекции и тех лич-
ностях, которые были изображены на портретах. К сожалению, нет данных об авторах произ-
ведений и техниках, в которых они были исполнены. Этот пробел могли бы восполнить другие 
документы, но они, скорее всего, погибли вместе с самой коллекцией. Но даже это весьма 
неполное свидетельство говорит о её богатстве, основной темой которой была военная био-
графия фельдмаршала и портретная галерея членов его семьи.  

В соответствии с инвентарём 1878 г. в «большой» гостиной Каменковского дворца разме-
щалась самая ценная парадная часть коллекции живописи Петра Христиановича: подаренная 
псковитянами икона, портреты детей, внуков и других родственников в позолоченных рамах. 
Большая часть из них представляла военачальников, с которыми пришлось служить фельд-
маршалу. Значительную группу в собрании составляли портреты членов его семьи и самого 
П.Х. Витгенштейна. Тут находились наиболее ценные подарки от правящих монархов Европы, 
в частности три фарфоровые вазы (одна большая и две поменьше), подаренные прусским 
королём Фридрихом Вильгельмом III, а также две вазы, подаренные его дочерью императрицей 
Александрой Фёдоровной. 

В Каменке было 16 произведений скульптуры, которые встречались в усадьбах аристокра-
тов гораздо реже, чем живописные портреты. В собрании хранились чугунный бюст импера-
тора Александра I и его жены императрицы Елизаветы Алексеевны, бюст прусского фельдмар-
шала Блюхера (1742–1819), который стоял на специально предназначенной для него мраморной 
колонне. Возможно, был также подарен П.Х. Витгенштейну в 1834 г. во время поездки в 
Пруссию. Часть скульптур представляла членов семьи: упоминаются гипсовые бюсты  
П.Х. Витгенштейна, кн. Льва и его первой жены кн. Стефании Радзивилл, мраморный бюст  
кн. Станислава.  

Со дня смерти Петра Христиановича его потомки бережно сохраняли свидетельства 
деятельности этого человека: небольшой музей в имении Дружноселье, коллекцию произве-
дений живописи и личные вещи в имении Каменка. Там же находился внушительный архив, 
содержавший переписку с правящими монархами – его современниками.  

Судьба коллекций П. Х. Витгенштейна в XX в. была плачевной. Во время революции обе 
части коллекции в Каменке и Дружноселье погибли. Уничтожение документов привело к 
отсутствию информации о составе коллекций.  
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Принципы комплектования этой коллекции были переняты его старшим сыном кн. Львом 
Петровичем для создания своих собственных собраний, сохранившимся у его потомков в 
Германии и Италии. Выскажем предположение о критериях, по которым произведения отби-
рались для коллекции фельдмаршала. Первым из них стало отражение темы войны с Наполео-
ном в 1812 г. и проявилось в коллекционировании портретов военачальников – современников 
и сослуживцев П.Х. Витгенштейна.  

Второй важнейшей темой собирательства для кн. Петра Христиановича стали портреты 
членов семьи, близких и дальних родственников. Произведения других жанров, помимо 
портрета, собирались довольно стихийно – в инвентаре Каменки упоминаются редкие натюр-
морты и пейзажи, явно не бывшие в фаворе у фельдмаршала. Всё остальное, на наш взгляд, 
попадало в собрание по воле случая: подарки монархов и общественности, наградное оружие, 
документы, которые рождались в ходе его карьеры и личные вещи, которыми он пользовался в 
ходе жизни. Фельдмаршала и членов его семьи портретировали русские (В.Л. Боровиковский, 
К. Брюллов, О. Кипренский), немецкие (Ф. Крюгер, К. Бегас), французские (А. Ладюрнер,  
О. Верне) художники и англичанин Д. Доу. Мы предполагаем, что работы этих авторов могли 
быть в собраниях Каменки и Дружноселья. 

«Инвентарные описи» движимого имущества в Каменке и Дружноселье из фондов 
Национального архива Беларуси являются на сегодняшний день важнейшими и наиболее 
полными источниками по составу коллекций фельдмаршала кн. П.Х. Витгенштейна. Очень 
надеемся, что эти документы станут толчком для новых находок исследователей. 
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SUMMARY 
 

Popko Olga 
 

INVENTORIES OF THE MOVABLE PROPERTY OF KAMENKA AND DRUNOSELYE 
ESTATES OF THE PRINCES WITTGENSTEIN AS A SOURCE ON THE HISTORY  

OF THE COLLECTIONS OF THIS FAMILY 
 
Field Marshal Prince Peter Khristianovich Wittgenstein (1768–1843) in the 19th century was 

known as a collector of portraits that were in his estate Kamenka (now Transnistria). In the small estate 
of Druzhnoselye near St. Petersburg, a museum of the field marshal was created, in which his awards 
and personal belongings were kept. 

In 1843, after the death of the field marshal, his eldest son, Prince Lev Petrovich (1799–1866), 
inherited Kamenka and Druzhnoselye, adding them to the vast possessions on the territory of modern 
Belarus, inherited from his first wife, Princess Stephanie Radziwill (1809–1832). In 1878, an inventory 
was carried out in all the properties, which by that time already belonged to the grandson of the field 
marshal, Prince Peter Lvovich Wittgenstein (1831–1887). As a result, inventory descriptions of the 
Kamenka and Druzhnoselye estates ended up in one volume with the documents of Belarusian estates. 
Currently, they are stored in the National Historical Archives of Belarus. 

The book consists of three short chapters and three applications. The first and second of them 
contains excerpts from a document with a list of works of art from the collection. The rest applications 
present copies of the inventory descriptions of the Kamenka and Druzhnoselye estates.  

The book is intended for art critics, historians and local historians. 
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