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время интенсивнее развивалась художествен-
ная культура, испытывавшая значительное 
влияние западноевропейских достижений.    

Следующий этап ученичества Дрождина 
– школа Алексея Петровича Антропова в Пе-
тербурге. Достоверно известно, что в конце 
1750-х – начале 60-х годов Антропов, состоя 
«надзирателем над иконописью» при Синоде, 
часто посещал Лавру. Вполне естественно, что 
способный юноша обратил на себя его внима-
ние. Незадолго до того, при работах в Андре-
евском соборе в Киеве, Антропов заметил и 
привёз в Петербург Дмитрия Левицкого. По-
добным же образом из Троице-Сергиевой 
Лавры он привёз Дрождина. И в 1761 году 
в Исповедных книгах Рождественского на Пе-
сках прихода, в Петербурге, П. Дрождин уже 
показан среди учеников Антропова, притом, 
живущих у него13. 

Алексей Петрович Антропов, участвуя 
во всех больших работах по украшению 
дворцов и соборов, по-видимому, с гораз-
до большим удовольствием занимался педа-
гогической деятельностью в своей частной 
школе, существовавшей более тридцати по-
следних лет его жизни. В петербургском доме 

Антропова, в Рождественском на Песках при-
ходе, постоянно проживала большая группа 
учеников, которых он обучал самостоятель-
но. Заботясь о воспитании нового поколения 
отечественных мастеров, свой дом Антропов 
завещал «навсегда для содержания частного 
Училища»14.

К этому времени относится самая ранняя 
подписная и датированная работа Дрождина 
– «Портрет архимандрита Троице-Сергиевой 
лавры Л. Хоцятовского», 1765 года. Можно 
предположить, что, живя в учениках у сто-
личного художника, Дрождин получил заказ 
в один из приездов в Лавру, поблизости от ко-
торой он родился и где, возможно, жили его 
родные. То, что столь высокая духовная особа 
позировала двадцатилетнему художнику, го-
ворит о доброжелательном к нему отношении 
и признании его способностей Антроповым, 
всячески содействовавшим продвижению 
своих учеников. Тем более, что это последний 
год, когда имя Дрождина встречается среди 
учеников Антропова15.  

Его портрет в кругу семьи Дрождин 
пишет через 11 лет, к шестидесятилетию учи-
теля, что даёт основание предполагать, что 
Дрождина с Антроповым связывали близкие, 
тёплые человеческие отношения. Портрет 
можно воспринимать как дань уважения учи-
телю ученика, вставшего на самостоятельный 
путь. За «Портрет Антропова с сыном перед 
портретом жены» 1776 года16 Дрождин полу-
чает звание «назначенного». 

Живопись портрета Антропова очень 
отличается от всего, что делал сам Алексей 
Петрович, и это является свидетельством 
профессионального уровня Дрождина, его 
вкладом в развитие портретного искусства 
ХVIII века. Нельзя не отметить, что в русском 
искусстве того времени многофигурный пор-
трет вообще был редкостью.  

Изображён Антропов у мольберта, 
на котором стоит портрет жены, Елены Ва-
сильевны, за спиной художника – сын Васи-
лий. Дрождин умело связал все три фигуры 
воедино. Антропов на какое-то время отвлёк-
ся от писания портрета и обратился к сыну, 
стоящему с рисунком в руке. Женский пор-
трет не изолирован, с полотна смотрит живое 

П.С. Дрождин. Портрет А.П. Антропова с сыном 
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приветливое лицо. Приходится признать, что 
сложная задача портрета в портрете худож-
нику не очень удалась – он не сумел передать 
разницу между изображением и уже изобра-
жённым лицом. 

Колорит портрета сдержанный, гармо-
нично сочетаются приглушенные цвета зелё-
ной блузы, синего платка на шее Антропова, 
красного жилета мальчика. Фигуры даны еди-
ным цельным цветовым пятном и не отвле-
кают внимания от лиц. Живопись плотная, 
крепкая, с мягкими переходами светотени, 
лессировками. 

Почти тогда же было написано следу-
ющее известное нам произведение Дрожди-
на – «Портрет молодого человека в голубом 
кафтане» 1775 года17. И это ещё одна компози-
ционная схема, совершенно новая не только 
в творчестве художника, но и во всём россий-
ском искусстве того времени.                

Первое упоминание о портрете встре-
чается в 1863 году с указанием на собрание 
В.А. Кокорева, к которому он принадлежал. 
А.Н. Андреев отмечает, что «тон и мане-
ра этого превосходного портрета имеют не-
посредственное сходство с произведениями 
Грёза»18.  Действительно, в Эрмитаже есть 

«Портрет молодого человека в шляпе» кисти 
Грёза, поступивший в коллекцию между 1763 
и 1774 годами. Очевидна схожесть компо-
зиционного решения, необычного для рус-
ского портретного искусства того времени. 
Это даёт возможность утверждать, что Дро-
ждин был знаком и с современным западно-
европейским искусством.  

В каталоге Музея Академии художеств, 
составленном С.К. Исаковым в 1915 году ска-
зано, что «…у В.А. Кокорева в Москве име-
ется «Автопортрет» Дрождина, помечен 
1775 годом»19. Можно и с этим согласить-
ся. Художник в год своего тридцатилетия 
пишет автопортрет, что совсем не было ха-
рактерно для российской действительности, 
но в данном контексте вполне объяснимо. 
Это предположение – автопортрет – ещё одно 
подтверждение даты рождения – 1745 год.

Вглядимся в портрет. Напряжённость 
позы слегка склонившейся, как в работе, фи-
гуры, внимательный пристальный взгляд 
серых глаз создают впечатление, что он пи-
сался перед зеркалом.

Интересен внешний вид изображён-
ного, его одежда. Голубая блуза с красными 
отворотами, лиловый платок на шее; на го-
лове, слегка набекрень, открывая букли при-
чёски, бархатная зелёная шапка, формой 
напоминающая головной убор российских 
простолюдинов. 

Сложность в компоновке фигуры, уме-
ние расположить её на холсте дополняются 
красивой живописью. Плотные незаметные 
мазки кисти на лице с тонкими переходами 
в тенях, прозрачными лессировками – ме-
няются в написании ткани. Свободно идёт 
кисть, передавая естественные изгибы мяг-
кого бархата шапки, нежность шёлка ленты. 
Продумано и цветовое решение: детали умело 
подчинены общему цветовому построению, 
приводя всю гамму к единому голубовато-зе-
лёному сочетанию.

«Портрет молодого человека в голу-
бом кафтане» (автопортрет) –следующая сту-
пень в развитии живописного мастерства 
художника. В нём свидетельство приобщения 
к совершенно иной, более высокой художе-
ственной культуре как самого Дрождина, так 

П.С. Дрождин.  Портрет молодого человека 
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и портретного искусства России второй поло-
вины ХVIII века. 

Одним из своеобразнейших живопис-
ных произведений всего русского искусства 
второй половины ХVIII века и ярким произве-
дений Дрождина является, несомненно, «Пор-
трет тверитянина» (1779 г.). Приобретен он был 
в 1891 году Тверским музеем вместе с «Портре-
том купчихи в кокошнике» 1796 года20. 

Портреты разделяет почти двадцать лет. 
Но они близки по концепции и живописной 
манере и совершенно выпадают из ряда при-
вычных произведений ХVIII века. Не сразу 
обнаруженная на очень потемневшем хол-
сте «Портрета тверитянина» подпись откры-
ла ещё одну сторону живописной манеры 
талантливого художника Петра Семёнови-
ча Дрождина – стилистику, повторившуюся 
почти через 20 лет в «Портрете купчихи».  

На очень тёмном фоне погрудное изо-
бражение пожилого мужчины в тёмном 
глухом кафтане. Из тьмы выступает лицо 
простолюдина с короткой бородкой и спада-
ющими на плечи волосами. В умном, внима-
тельном взгляде, плотно сжатых губах, руке, 
крепко держащей посох, в самом положении 

фигуры – горделивом и твёрдом – чувствует-
ся характер, внутренняя сила изображённого. 

Живопись «Портрета тверитянина» – 
особенно лица – свободнее, шире, чем на других 
портретах Дрождина. Голова написана смело, 
мягко, со знанием анатомии, хорошо моделиро-
вана. Светло-русые, с серебристой сединой во-
лосы кажутся особенно лёгкими и красивыми 
вокруг коричневато-красного лица. Крепко на-
писана левая рука на первом плане. 

Оба портрета, и «Тверитянина» и «Куп-
чихи», – это совершенно иной живописный 
язык, художник демонстрирует иную худо-
жественную культуру. Такое исполнение го-
ворит о широте творческих возможностей 
Дрождина, об индивидуальности отношения 
художника к модели, связи живописной ма-
неры с портретируемым.           

Два изображения простых людей стоят 
отдельно и во всём русском искусстве того 
времени. В обоих портретах (а в «Портрете 
тверитянина» особенно) чувствуется отзвук 
прекрасных творений Рембрандта, мастера, 
с работами которого, несомненно, был зна-
ком Дрождин. И это вновь напоминает о бли-
зости Дрождина к эрмитажной коллекции. 
Подтверждение находим в «Записках из днев-
ника» французского поверенного при дворе 
Екатерины II шевалье де Корберона. Посе-
тив Эрмитаж 24 августа 1780 года, он пе-
речисляет запомнившиеся ему картины и 
имена художников: Рафаэля, Корреджо, Ру-
бенса, Рембрандта, Гвидо Рени. Его внима-
ние привлекла также картина «Семья Дария» 
Миньяра, «копия с оригинала герцогини 
Кингстон, сделанная русским по имени Дро-
ждин, превосходная копия, которая застави-
ла меня спросить об её авторе»21.      

Не порывал Дрождин отношений и 
с Академией художеств. Дважды Совет Ака-
демии давал ему задание на звание академи-
ка. Первый раз, в 1780 году, не сложилось – не 
по его вине. В 1784 г. Дрождин вновь полу-
чил задание на соискание звания академика: 
«…написать с натуры портрет господина ди-
ректора барона Петра Фёдоровича Мальти-
ца в обыкновенную величину против прежде 
написанных таковых же с господ членов ака-
демии». В следующем, 1785 году, «по учинён-

П.С. Дрождин. Портрет тверитянина. 1779. 
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ному баллотированию, по заданным задачам 
и по представленным работам произведены 
в академики: …живописи портретов Пётр 
Дрождин…»22.

Композиционная схема «Портрета 
П.Ф. Мальтица»23 находит аналогии в искус-
стве того времени. При этом Дрождин сумел 
придать портрету индивидуальный облик, спо-
койный приветливый характер молодого ди-
ректора становится доминантой изображения. 
Мальтиц «был приятно образован… был при-
ятного обращения человек, хорошо воспитан-
ный и имел все вкусы светские»24. Тонко и мягко 
написано лицо с лёгкой улыбкой на губах, жи-
выми серыми глазами. Мастерски переданы 
тёмные серовато-синие тона мундира, белый 
атлас камзола и панталон, лилово-коричневая 
с золотым позументом обивка кресла, лило-
вая скатерть. Умело сгармонированы детали: на 
фоне тёмных драпировок выделяется белое ру-
мяное лицо и пудреный парик; красиво сочета-
ние серебристой шпаги, золота темляка, кистей 
с тоном тёмно-лиловой скатерти.    

Изяществом и изысканностью про-
никнуто поколенное изображение при-

влекательного, непринуждённо стоящего 
молодого человека, правой рукой указыва-
ющего на атрибуты директорской власти 
на столе: большую академическую печать и 
ларец с академической «привилегией». Дро-
ждин создал красочное, нарядное по живопи-
си полотно. Блестящий яркий портрет, тонкая 
живопись которого полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым к официально-
му портрету изысканной утонченной эпохи. 

Получив звание академика, Дрождин 
в Академии служить не стал. Имя его встре-
чается в связи с заказами двора по убранству 
церквей. Он же копирует в Эрмитаже картины 
западных художников для Шпалерной ману-
фактуры, портреты членов царской семьи по 
заказу Кабинета в раздачу для наместничеств. 
Участвовал Дрождин и в оформлении Тро-
ицкого собора Александро-Невской Лавры. 
Наряду с успешными работами встречаются 
в Журнале заседаний Совета Академии худо-
жеств записи и о не принятых копиях.

Очень удачную работу Дрождина «Пор-
трет Павла I» можно видеть в коллекции Одес-
ского художественного музея (ОХМ). Он не 
датирован, но подписан художником: «копие-
валъ находящийся при Арметаже живописецъ 
Пётръ Дрождинъ»25. (Характерно, что Дро-
ждин, как и его учитель А.П. Антропов, почти 
всегда подписывал свои работы, даже копии, 
что является своеобразным самоутверждением 
художника, сознающим значение своего труда).  

Оригинал, с которого была сделана 
копия, обнаружить не удалось. У Д.А. Ровин-
ского подобное, судя по описанию, изображе-
ние Павла связано с именем Корделли, его же 
гравюра, сходная с одесским портретом, укра-
шает титул большого исследования биографии 
Павла I, написанного Шильдером26. Корделли 
был гравёром не очень умелым, судя по доку-
ментам об оценке и приобретении «эстамп-
ных досок у Корделли»27. Но для монографии 
о Павле через сто лет сочли лучшим подобное 
изображение, в отличие от типа Щукина, пи-
савшего Павла в полный рост.

Корделли делал гравюру в 1799 году и ис-
пользовал тот же неизвестный нам оригинал, 
что и Дрождин. Существует несколько сход-
ных изображений Павла – так называемый 

 П.С. Дрождин. Портрет барона П.Ф. Мальтица. 
1785. ГРМ

http://ofam.od.ua/vestnikohm2


85«Вісник Одеського художнього музею» №2

тип Вуаля – все погрудные, меньшего разме-
ра, некоторые без головного убора28. Очень 
близким к портрету из ОХМ по характери-
стике изображённого и фрагментам костю-
ма является находящееся в Ереванском музее 
погрудное изображение Павла, без треуголки, 
с Мальтийским крестом. Автором его счита-
ется Дмитрий Левицкий29.

Поколенное изображение Павла на пор-
трете Дрождина из Одесского художественного 
музея полно торжественности. Горделива осан-
ка его, на высоко поднятой голове треуголка 
с пышным декором – это уже Павел-император. 
Левая рука свободно лежит на бедре, правая – 
несколько картинно опирается на трость. Поза 
схематически напоминает портреты в полный 
рост работы Щукина, но изображение живопис-
ней, трактовка образа мягче, как бы человечней.

Фон портрета Дрождина – хоть и ус-
ловный, но всё-таки пейзаж. Вдали, слева, 
так любимый Павлом военный парад; вдоль 
строя на коне едет он сам, приветствуя солдат.

Грудь императора украшают ордена, го-
лубая муаровая лента ордена Андрея Пер-
возванного, Мальтийский крест. Портрет 
не датирован, хотя Дрождин, как правило, 
рядом с подписью ставил дату. Но в данном 
случае можно установить время написания 
с точностью до года.  

На Павле военный мундир, сходное 
описание которого можно найти в книге 
«Историческое описание одежды и вооруже-
ния Российских войск»: «шляпы обшиты ши-
роким галуном, имели на левом поле бант или 
кокарду из чёрной шёлковой ленты, с оран-
жевыми у краёв каёмками; широкую петлицу 
из золотого или серебряного плоского шнура 
с 8-ми конечною, при верхней части звездою 
и, внизу петлицы, того же цвета пуговицу …
генералы всегда имели шляпу с широким зуб-
чатым галуном, кокардою, петлицей и белым 
плюмажем». При этом «темляк был серебря-
ный, с двумя каёмками из чёрного и оранже-
вого шёлка у краёв тесьмы и с примесью сего 
же шёлка в кисти… Шарф был серебряный из 
чёрного и оранжевого шёлка, который также 
находился и в середине кисти. При летней 
форме шарф носился по камзолу; а в прочие 
времена года – по кафтану, завязывая кисти 

по левой стороне, перед шпагой»30. Такой 
была форма пехотных офицеров между 1797 
и 1801 годами. Далее можно узнать, что «в по-
следние годы царствования Павла I подобные 
кокарды и петлицы были даны на все офи-
церские шляпы, без исключения». Это описа-
ние даёт основание предполагать, что портрет 
был написан в первые годы его царствования 
– вряд ли на императоре мог быть мундир, ко-
торый носили все офицеры.

На груди у Павла крест Мальтийского ор-
дена. «29 ноября 1798 году… Павлу благоугодно 
было принять достоинство великого магистра 
державного ордена св. Иоанна Иерусалимско-
го»31. Но портрет написан ранее указанной 
даты, в чём убеждаемся, вглядевшись в дета-
ли. Без труда можно видеть, что Мальтийский 
крест приписан, как нередко делалось в то 
время. Приписан он достаточно умело, но цепь 
ложится на луч звезды, как не сделал бы худож-
ник, если бы писал всё сразу. Краска цепи жид-
кими тонкими мазками ложится по корпусной 
живописи ордена, прозрачнее и крылья кре-
ста, не лежащие на голубой орденской ленте. 
Несколько в иной плоскости, ближе к зрите-
лю, на груди слева, написан маленький кре-

 П.С. Дрождин. Портрет Павла I. 1797. ОХМ

http://ofam.od.ua/vestnikohm2


88 «Вісник Одеського художнього музею» №2
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/ Marie-Daniel  Corberon. – Paris, 1901. –  Р. 58.
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П.Н. Петров. – СПб., 1863. – Ч. 1. – С. 144.
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пись: Писал Пётр Дрождин. 1985 годъ.
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горукий. – М., 1890. – С. 140.
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Св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийского креста).  

29  Гершензон-Чегодаева Н.М. Дмитрий Григорьевич 
Левицкий / Н.М. Гершензон-Чегодаева. – М. : Искус-
ство, 1964. – С. 266.
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