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Учебно-методическое пособие посвящено изобразительному искусству Рос-
сии XVIII века — периода одного из важнейших как в общем историческом кон-
тексте, так и в искусстве,  культуре, науке и образовании, ибо именно в это время 
совершался (и совершился) переход от Древней Руси к Новому времени, ста-
новление светского искусства (его, соответственно термину, принятому в искус-
ствознании, «обмирщение» как магистральная линия развития, совсем не исклю-
чающая при этом церковного строительства и церковной живописи), освоение 
западноевропейского «языка» в искусстве, — процесса, длившегося многотрудно 
и в течение всего  столетия. 

Следуя историческому движению России в это время, представляемый в 
пособии материал по искусству также делится на три основных периода: петров-
ская эпоха, середина столетия и его вторая половина, с соответствующей харак-
теристикой отдельных видов изобразительного искусства и с соответствующими 
на каждом этапе стилями в архитектуре и прикладном искусстве. Особое место в 
курсе занимают монографические очерки, посвященные наиболее значительным 
фигурам художественного  мира.

Упоминаемый иллюстративный материал также подобран в соответствии с 
наиболее ярко выражающими тот или иной стиль, то или иное направление, того 
или иного мастера, чтобы создать по возможности наиболее целостное представ-
ление об особенностях развития отечественного искусства XVIII века (см. помимо 
общего списка литературы в Указателе, раздел 1,  а также:  раздел 2.2 — Каталоги. 
Альбомы; раздел 2.3 — Выставки).

Настоящее пособие адресовано прежде всего студентам, слушающим курс 
истории русского искусства XVIII века — то есть студентам кафедры русского 
искусства искусствоведческого отделения исторического факультета Санкт-
Петербургского университета и кафедры западноевропейского искусства того же 
отделения, а также кафедры истории западноевропейской и русской культуры и 
кафедры музеологии, но может быть полезно всем гуманитарным факультетам 
других вузов, касающимся в своем процессе изучения вопросов искусства и 
культурыПредлагаемое учебно-методическое пособие опирается в первую оче-
редь на программу курса, разработанную автором, читающим курс XVIII века 
уже не один десяток лет, но постоянно обновляющим и модифицирующим его. 
В связи с изменением формы образования и появлением БАКАЛАВРИАТА и 
МАГИСТРАТУРЫ в курсе  заявлены две очень важные, ранее лишь вскользь 
затрагиваемые проблемы: «Национальное своеобразие русского искусства XVIII 
века» и «Россия и Запад: Русское искусство среди европейских школ». В связи с 
этим в УКАЗАТЕЛЕ рекомендованной литературы, которому в данном пособии 
уделено очень большое внимание и место, не меньше, чем самому тексту ПОСО-
БИЯ, дан  (насколько возможно силами одного автора) исчерпывающий на сегод-



4

няшний день список работ, так или иначе освещающий эти темы, с определенным 
упором на литературу  двух последних  десятилетий.

В связи с этим хочется напомнить, что изучение отечественного искусства 
XVIII столетия начиналось очень медленно и не «в недрах» самого  XVIII  века, 
исключая разве знаменитые «Записки об изящных искусствах» Якоба Штелина, 
огромный подвижнический труд, в котором прослежены «художества» в России 
на протяжении полувека и который вышел в свет уже в наше время (выходные 
данные работ, упоминаемых здесь и далее по тексту, см. в Указателе), и вся пер-
вая половина столетия следующего ознаменована лишь несколькими журналь-
ными заметками (например, «Художественная газета» № 4 за 1838 г., анонимная 
статья об Андрее Матвееве), недаром Нестор Кукольник сетовал на то, что наше 
прошлое предано забвению, современное искусство воспринимается как прише-
лица из «ниоткуда» и у великой культуры пушкинской поры как будто и не было 
своих предков. Чуть позже славянофилы, демократическая критика в целом, стали 
ругать искусство минувшего столетия за отрыв от древнерусских корней, пори-
цать за копиизм, подражательность (В. В. Стасов). Виоле ле Дюк вообще считал, 
что до XVIII века русское искусство было поклоном Востоку, а с XVIII — Западу. 
Общая концепция в оценке заключалась в признании искусства XVIII столетия 
как явления неорганического, начисто лишенного национального своеобразия. 
Даже П. Н. Петров, один из первых серьезных исследователей искусства XVIII в., 
которому мы обязаны  знаменитой выставкой русских портретов известных лиц 
ХVI–XVIII вв. (см. Указатель, раздел 2.2 — Каталоги), видел в нем лишь «ари-
стократическую ветку затей утонченного Запада», привитую к «азиатскому эле-
менту допетровского барства». Близки к этому суждению и высказывания таких 
больших ученых, как Д. А. Ровинский и Ф. И. Буслаев. Их в какой-то мере можно 
понять: начиналась эпоха изучения великого наследия древней Руси, на фоне 
которого всякое светское искусство казалось суетным, излишне земным. 

Следует признать, однако, что именно с 60-х гг. XIX столетия исследова-
тели отечественного искусства, вступив на сугубо научный путь интенсивного 
собирания фактов, исторических документов, разного рода материалов (что 
счастливо совпало с общим оживлением отечественной исторической науки), 
создали серьезные концепции его развития. Итогом собирания явились, к при-
меру, такие труды, как «Сборник материалов для истории Императорской Санкт-
Петербургской Академии художеств за 100 лет ее существования» П. Н. Петрова, 
знаменитые Словари граверов и гравированных портретов Д. А. Ровинского, Сло-
варь русских художников Н. П. Собко и др.

В середине века русские художники Нового времени привлекли внимание 
и на европейских выставках (например, Левицкий с его шестью экспонирован-
ными портретами на Всемирной Лондонской), затем на отечественных конца 
1860–1870-х гг.: на уже упоминаемой «Известных лиц ХV1–XVIII вв.» с ката-
логом Петрова, на выставке, посвященной 200-летию со дня рождения Петра, на 
выставке прикладного искусства и пр. Но больше всего усилению внимания к 
искусству XVIII в. мы обязаны «мирискусникам». Именно «Миром искусства» 
были устроены самые значительные выставки: русской живописи за 150 лет 
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1902 г. с каталогом Н. Н. Врангеля, Таврическая 1905 г. (каталог С. П. Дягилева), 
«Ломоносов и елизаветинское время» 1912 г. и др., инициировано издание жур-
нала «Старые годы»  (1907–1916), выход в свет шести томов «Истории русского 
искусства» И. Э. Грабаря и т. д. По сути, это основные вехи изучения русского 
искусства XVIII в. в дореволюционный период, прерванного Первой мировой 
войной, а затем катаклизмами 1917–1918 гг. и кровавой смутой Гражданской 
войны, в огне и буре которых погибла наравне с иконами и церквями большая 
часть произведений XVIII в. из собраний царских резиденций, коллекций дво-
рянских поместий и аристократических особняков, экспроприировавшихся или 
громившихся в первую очередь.

Надо признать, однако, что буквально влюбленные в русское искусство 
XVIII столетия «мирискусники»  тем не менее также нередко писали о большой 
зависимости русских мастеров от западноевропейских приемов и вкусов, но необ-
ходимо отметить здесь и очень  важную в сравнении с «шестидесятниками» черту: 
новое поколение 1890-х гг. выражало часто прямо противоположное мнение отно-
сительно национальной самобытности русского искусства XVIII столетия. Пер-
выми здесь выступили В. Горленко в статье о Левицком (публикация  в «Русском 
Архиве»), затем С. Дягилев, порицавший, кроме того, Д. Ровинского и П. Петрова 
за отсутствие ссылок на упоминавшиеся ими источники, то есть за небрежение к 
отечественному фактологическому материалу, архивному документу. Да и глав-
ные адепты мирискусничества А. Н. Бенуа и Н. Н. Врангель, хотя и не раз гово-
рили о подражательности западноевропейскому искусству в творчестве русских 
художников XVIII в., сделали неимоверно много для изучения  «характеристи-
ческих», как любили говорить в позапрошлом столетии, черт этого искусства и 
привлечения к нему всеобщего интереса. Интереса настолько устойчивого, что он 
не исчезает вот уже более столетия.

Уже в дореволюционной историографии как наиболее важный прозвучал 
вопрос (не потерявший актуальности и сейчас) о месте искусства XVIII в. в кон-
тексте отечественной художественной культуры. Первый эту проблему взаимо-
отношений и взаимосвязи искусства XVII и XVIII столетий поставил и осве-
тил И. Э. Грабарь. Это он написал, что каким бы исполином, каким бы великим 
реформатором ни был Петр Великий, он «не перевернул вверх дном всю Русь». 
При всех влияниях западноевропейского искусства, по мнению автора, даже 
если русский мастер брал западную композицию, у него выходило произведение 
абсолютно русское. «Если русский иконописец, при всем бережном отношении к 
преданиям и благоговейном почитании древних икон никогда не ограничивался 
рабским копированием старых образцов, то, конечно, еще менее слепо мог он 
повторять Пискатора…» (см. в Указателе: Грабарь И. Э. История русского искус-
ства: В 6 т. М., 1913. Т. 6. С. 520). Пример взят Грабарем — из века XVII. Мысль о 
взаимовлияниях и взаимозаимствованиях в последующую эпоху была им только 
заявлена. Но она имела большое значение для развития концепции националь-
ной специфики искусства следующего столетия, к чему Грабарь возвращался еще 
не раз. Мы же в подтверждение тезиса автора приведем первый пришедший на 
память пример из области гравюры: первый русский гравер — ведутист петров-
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ской поры Алексей Зубов использует в своих видах Петербурга очень близкие по 
композиции (совсем близкие) голландские гравюры, но ни одну из них не спута-
ешь с  зубовской. 

Вслед за Грабарем П. П. Муратов в предисловии к «Истории русского искус-
ства» В. Никольского (Берлин, 1923) развивает эту же мысль на более широком 
по охвату материале: он видит основу в народном искусстве,  благодаря которому 
переплавились на русской почве и традиции византийские в эпоху древней Руси, 
и западноевропейские Нового времени. Это — общая постановка проблемы. Но 
она не исчезает и в последующий, послереволюционный период изучения отече-
ственного искусства XVIII в. и находит развитие и в современном искусствознании. 

При всех потерях, исторически неизбежных в период революции и Граждан-
ской войны, на территории России оставались богатейшие коллекции искусства 
XVIII в., в первые же послереволюционные годы собранные в государственных 
музеях ГРМ, ГТГ, ГИМе, в Петергофе, Ораниенбауме, Царском Селе, Павловске, 
Гатчине, Останкине, Кускове, в провинциальных музеях волжских городов, где 
были до революции богатые усадебные частные коллекции, в больших городах 
нашей огромной державы.  Изучение всего этого пласта художественной куль-
туры, естественно, отражает общие процессы развития отечественной науки в 
соответствии со всеми изменениями  исторической эпохи. В первую половину 
1920-х гг. в искусствознании еще явственно ощущается «мирискусническая», 
эссэистская традиция  (работы А. Сидорова, Э. Голлербаха, А. Мюллер и пр.). 
Историки искусства, музейщики в тяжелых условиях только что отгремевших 
революционных бурь не бросали своего дела. Заметим, что в 1922 г., когда на 
Дальнем Востоке еще шла Гражданская война, в Москве состоялась персональная 
выставка Левицкого, произведения которого еще в прошлом веке, как уже упо-
миналось, привлекли внимание исследователей. В ту пору в них видели прямой 
отзвук искусства западноевропейского портрета. После Всемирной выставки в 
Лондоне 1862 г. обозреватель «Gazette de Beaux Art» писал о «французском харак-
тере» творчества мастера, а обозреватель «Таймс» называл Левицкого «русским 
Рейнолдсом, Гейнсборо и Рамзеем в одном лице» (см. в Указателе монографию 
о Левицком Н. М. Гершензон-Чегодаевой). А. Эфрос в те же 1920-е гг. писал о 
Левицком как о несомненно европейского масштаба крупнейшей творческой 
индивидуальности: «…в портретной живописи всеевропейского XVIII века не 
много произведений в состоянии поспорить с непринужденной монументально-
стью, живописным блеском, естественной выразительностью и жизненным раз-
нообразием Смолянок» (см. в Указателе: Эфрос А. Два века русского искусства. 
Книга  была напечатана только в 1969 г.). А. П. Мюллер пишет две работы о жизни 
и быте иностранных художников, работавших в России: «Иностранные живо-
писцы и скульпторы в России» и «Быт иностранных художников в России». Так 
в отечественной историографии до- и в первое десятилетие по-революционной 
поры во внимании исследователей оказываются две главные проблемы искусства 
XVIII века: его связь с прошлым, сила (или слабость) его национальных корней 
и его отношения с искусством западноевропейским: т. е. русский XVIII век перед 
лицом Запада.
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Работы А. Мюллер были написаны в 1925 и 1927 гг. — на самом краю, на 
«последнем вздохе» существования эссеистской, «мирискуснической» традиции 
в отечественном искусствознании. Со второй половины, вернее с конца 20-х гг., 
набирает силу вульгарно-механистическое, грубо-социологическое толкование 
процессов развития в искусстве под влиянием «школы Фриче», полная  победа 
которой была одержана в 1930-е гг. (см. для примера монографию К. С. Кузьмин-
ского «Рокотов, Левицкий, Боровиковский» этого времени). Исключение состав-
ляют две небольшие, полиграфически плохо изданные, но очень важные работы 
Г. Е. Лебедева об искусстве  XVIII в. 1937 и 1938 гг., предвоенная маленькая работа 
А. В. Лебедева о Рокотове «Этюды к монографии» (1941) и, несомненно,  «Исто-
рия русского искусства XVIII века» Н. Н. Коваленской (1940), при всей зависимо-
сти от господства вульгарного социологизма — первая попытка свести воедино, 
поставить во времени и пространстве, в общий закономерный  изобразительный 
ряд важнейших художников XVIII столетия, дать  оценку самым значительным  
их произведениям (работа Коваленской была переиздана в 1962 г., автор по воз-
можности сняла с нее социологический налет, но своим оценкам, фактическим 
и концептуальным положениям осталась верна).  Работа Коваленской по праву 
может быть названа первой историей русского искусства XVIII века. Наиболее 
важным в труде автора кажется указание на факт неравномерности развития в 
России XVIII в. художественных процессов, которые заняли в Западной Европе 
три века, а у нас — несколько десятилетий, явление, названное ею «уплотненно-
стью», спрессованностью процесса становления отечественного светского искус-
ства как неизбежного следствия особенностей исторического развития России в 
целом. Б. Р. Виппер много позже развил этот тезис, объясняя исторически то запаз-
дывание, то убыстрение темпов движения, отсюда неожиданные скачки в сочета-
нии со столь же неожиданными элементами отсталости и курьезы,  характерные 
особенно на первых этапах, в петровское время. Вопрос об ускоренном развитии 
русского искусства и его последствиях был далее всесторонне освещен в трудах 
Д. В. Сарабьянова, считающего, что перелом, подобный Ренессансу на Западе, 
совершился в России в XVIII в. в формах барокко, а затем классицизма. Свой 
путь, по Сарабьянову, Россия прокладывала себе сама, «но в движении по этому 
пути большую роль играли образцы; многое зависело от их выбора: возможность 
выбора путала карты, делала подчас сбивчивой эволюцию», что определило во 
многом своеобразие культуры XVIII в. и мы «не можем не услышать отзвук всей 
древнерусской художественной культуры и тех ситуаций, которые возникли в ее 
взаимоотношениях с Западом (см. Указатель: Сарабьянов В. Д. Русское искусство 
и Запад; Русская живопись XIX века среди  европейских школ»).

В 1930-е – начале 50-х гг. в силу общественно-политических,  идеологиче-
ских условий научные интересы, можно сказать, ограничивались  сферой «чистой 
архиваристики, сбора фактологического материала, чтобы со второй половины 
1950-х – в 70-е  увенчаться целым рядом очень важных  исследований разного 
характера, от музейно-атрибуционных до обобщающе-теоретических и моно-
графических. Взрыв нового интереса к искусству XVIII в. начинается со второй 
половины 1950-х гг. Совершенно очевидно, что это — опосредованно — связано с 
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оживлением всей общественной жизни после событий 1956 г., когда особенно воз-
рос интерес к гуманитарным наукам уже с более свободных позиций, и к искус-
ствоведению в частности  (см. периодические сборники по отдельным вопросам 
искусства конца XVII – начала XIX в. под ред. Т. В. Алексеевой; сборники Ака-
демии художеств по русскому искусству под ред. И. В. Рязанцева; монографии 
об Аргунове, Антропове, И. Никитине, Боровиковском, Щукине, Вишнякове, А. 
Матвееве; обобщающие труды по искусству первой четверти XVIII в., по русской 
скульптуре XVIII столетия; по художественной критике, общие труды по истории 
русского искусства, куда XVIII век входит составной частью; специальные учеб-
ники по искусству XVIII в.: Указатель, раздел 1; раздел 2.1). 

За последние десятилетия следует отметить новые «ракурсы» исследования, 
акцент на взаимосвязях русского искусства с западноевропейским, на вопросе о 
«россике» — творчестве иностранных художников разных поколений, приезжав-
ших в Россию работать в разные десятилетия века. Основополагающим нам пред-
ставляется определение роли и значения «россики», данное О. С. Евангуловой еще 
в 1980-е гг. (см. в Указателе выходные данные  ее статьи в журнале «Искусство» за 
1986 г.): приглашение иностранных художников прежде всего как потенциальных 
учителей  —  в петровское время, паритетные начала в положении иностранных и 
отечественных мастеров — в середине века, и редкие наезды больших «мэтров» 
(уже явно на излете их славы. — Т. И.)  по приглашению императрицы — в конце 
столетия. Исследования по этим вопросам в последние десятилетия многочис-
ленны и разнообразны как по объему, так и по широте диапазона в разных видах 
искусства: от станковой и монументально-декоративной живописи до скульптуры 
и архитектуры, искусств прикладных, от статей фактологического толка до трудов 
обобщающих, носящих теоретический характер (см. Указатель).  

Особое место в изучении художественной культуры XVIII в. занимает мемуа-
ристика и эпистолярия. Начало публикации этого материала по истории, исто-
рии быта, собственно искусству, эпистолярному наследию было положено еще 
в позапрошлом веке, особенно интенсивно с середины XIX столетия, благодаря 
прежде всего усилиям П.Бартенева и его журналу «Русский Архив» (в Указателе 
обозначены его многочисленные продолжатели и последователи, мы здесь их не 
будем перечислять). Прекрасные своей полиграфией многочисленные издания 
дореволюционного ХХ в., начиная с «Художественных сокровищ России», также 
общеизвестны.

Отметим также, что современный этап изучения русского искусства XVIII сто-
летия в отношении к корпусу всех произведений этой эпохи представляет новый 
метод комплексного изучения, сочетающий методологию анализа, свойственную 
гуманитарным наукам, с данными технико-технологических исследований: рент-
ген, биохимический анализ и пр. (см. статью С. В. Римской-Корсаковой в Ука-
зателе).

Так в самых общих чертах, насколько позволяют рамки учебно-методиче-
ского пособия, можно обрисовать вопрос изучения русского искусства XVIII в., 
во многом резко отличного от средневекового периода русской культуры, но и 
имеющего с ним глубинные внутренние связи. 
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Переходя от вопросов историографии к собственно конкретному материалу 
искусства, напомним, что мы рассматриваем его в соответствии с логикой исто-
рического развития русского XVIII в., разделяя, как уже говорилось выше, на три 
основных периода: петровское время, середина столетия, вторая его половина. 
Одним из наиболее сложных для усвоения материала является, безусловно, период 
петровский, первая четверть, а по сути — вся первая треть века, ибо в после-
дующие после кончины императора пять лет сначала при Екатерине I и «полу-
державном властелине» Меньшикове, а после смерти императрицы — при внуке 
Петра Великого Петре II и попустительствах многочисленных Долгоруких, двор, 
хоть и представлял, по выражению испанского посла де Лириа, «настоящий Вави-
лон», течение жизни еще шло как будто по инерции в петровском русле. Именно в 
петровское время активно происходил процесс «переустройства» в искусстве, его 
обмирщение, ведущим становилось не религиозное, а светское искусство. Пре-
ображенская серия шутов, как называют эти портреты, была, по справедливому 
определению исследователя, «последним аккордом древнерусской живописи и 
первым знаком новой эпохи» (Е. И. Гаврилова). 

Несомненно, это «расставание» с приемами древнерусской живописи дли-
лось долго, его приметы, по сути, прослеживаются на всем столетии. Но с нача-
лом нового века, особенно с началом строительства новой столицы, столь дерзко 
построенной на краю света, на болотах, под ветрами Балтики («столица на преде-
лах государства, — напишет впоследствии Дидро, — то же, что сердце в пальцах 
у человека: круговращение крови становится трудным и маленькая рана — смер-
тельною»), можно уже говорить, что магистральная линия развития  — это искус-
ство мирское, светское (что совсем не означает, как уже говорилось выше, прекра-
щения храмового строительства и иконописания или книжной миниатюры). Речь 
идет именно о приоритете, и чтобы достичь его, царю реформатору пришлось 
совершить многое. 

Знакомство с западноевропейским искусством шло несколькими путями. 
Один из них — приобретение произведений в странах Западной Европы, как, 
например, скульптуры современных барочных мастеров для «Летнего огороду», 
как тогда именовали Летний сад, и даже антиков (всем известна почти детективная 
история со знаменитой Венерой, получившей в России имя Таврической — см. в 
Указателе статью О. Неверова — раздел 1), так и живописи (начиная с любимых 
Петром марин голландца Адама Сило, положивших начала петергофским коллек-
циям, и мн. др.). Петр посылал для этого своих «эмиссаров от искусства», как, 
например, Юрия Кологривова, как раз и купившего не без затруднений будущую 
«Венеру Таврическую». С Европой знакомились и те, кто сопровождал Петра в 
заграничных поездках или был послан им в самостоятельное путешествие (см. 
интересные и иногда курьезные собственные отчеты-воспоминания, например, 
стольника П. А. Толстого, графа П. Б. Шереметева и обширную современную 
научную литературу по этим вопросам в Указателе: раздел 2.4 — Мемуаристика, 
эпистолярия).

Второй путь — приглашение европейских художников в Россию. Так, после-
довал приезд ряда архитекторов, оставивших свой замечательный след в облике 
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нашего города, — Д. Трезини, Ж.-Б.-А. Леблона, А. Шлютера, И.-Ф. Браунштейна, 
Н. Микетти;  из живописцев — И.-Г. Таннауэра, Г. Гзеля, Л. Каравакка; из скуль-
пторов — прежде всего К.-Б. Растрелли старшего (Растрелли-отца, как его еще 
называют), которому предстояло в России  сыграть ту же роль, что и Донателло в 
Тоскане, утвердив право круглой скульптуры, по сути, незнакомой древней Руси, во 
всех ее видах: портретного бюста, статуи, скульптурной группы, конного монумента.

И наконец — третий и, может быть, самый важный из путей, — решение, 
принятое Петром в начале 1716 г. об отправке первых русских молодых людей 
за границу учиться на государственный кошт («пенсион») не только строить 
корабли и постигать основы алгебры и высшей математики, но и «художествам». 
Так основался  «институт» пенсионерства, блестящее начинание Петра, забытое 
потом в аннинское время и вновь заявившее о себе уже на другой основе, в стенах 
Академии художеств, при царствовании дочери Петра императрицы Елизаветы.  

В 1716 г. уехала первая группа будущих художников во главе с Иваном     Ники-
тиным в Италию, а другая — в Голландию и «Брабантию». Подобно тому, как пер-
вые подданные, отправленные Петром в Голландию и Англию учиться морскому 
делу, стали первыми известными русскими моряками, так лучшим из этих учени-
ков предстояло стать лучшими мастерами в деле «художества» в России времени 
Петра (братья Иван и Роман Никитины, которых постигла суровая участь в годы 
правления Анны Иоанновны; вернувшийся в Россию уже после смерти импера-
тора Андрей Матвеев, ставший первым русским главой  живописной команды 
Петербурга в 1730-е гг. и др.). К концу 1720-х гг., по сути, из-за границы вернулись 
все посланные туда Петром ученики. Первый этап «пенсионерства» завершился.

В середине века, в аннинское время и до открытия при Елизавете Академии 
художеств художники учились дома по старинке — в различных ведомствах при 
дворе и коллегиях, сохраняя гильдейские средневековые традиции, чем-то напо-
минающие также традиции ренессансной боттеги. С 1706 г. всеми строительными 
и архитектурно-живописными делами в Петербурге заведовала Канцелярия горо-
довых дел, с 1723 г. называвшаяся Канцелярией от строений. В ней существовала 
своя Живописная команда (долгое время там был один живописец — Каравакк), 
основное ядро которой при всей неизбежной текучести и выполняло все основ-
ные живописные работы на всех главных строительных объектах Петербурга и 
его окрестностей — в Петергофе, Ораниенбауме, Стрельне, Шлиссельбурге, Цар-
ском Селе и пр., частично — и в Москве (Головинский дворец, Зимний и Летний 
Анненгоф). С 1730 г. главным художником Живописной команды впервые стано-
вится русский мастер — Андрей Матвеев (до года своей кончины в 1739 г., когда 
его сменяет Иван Вишняков и тоже до дня смерти в 1761 г.).

Многочисленные протоколы Канцелярии от строений, которые ведутся регу-
лярно и с таким же «бережением», которое требуется от художников в трате кистей, 
красок и пр. материалов, при всей унылой казенности их языка рисуют, тем не 
менее, выразительную картину быта и условий труда отечественных художников, 
взаимоотношений с иностранными мастерами, так или иначе освещают вопросы 
роли последних в деле обучения (роли того же Каравакка) и т. д. — и тем самым 
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представляют для исследователя драгоценнейший материал (см. в Указателе спи-
ски основных архивных хранилищ — раздел 2.7).

Мирское искусство XVIII в. уже в петровское время породило много новых 
жанров, прежде всего светскую монументальную живопись, от которой и в наши 
дни сохранились части росписей Летнего дворца в Летнем саду, Орехового каби-
нета в Меньшиковском дворце в Петербурге, росписи руки Каравакка и Пильмана 
в Петергофе, отличные от московской традиции, еще сохранившейся в какой-то 
мере в убранстве Первого Зимнего дворца в Петербурге, о чем мы можем судить 
по гравюре А. Зубова. А в станковом искусстве это, конечно, портрет, главный 
жанр XVIII в., (в чем русское искусство этой эпохи находит точки соприкоснове-
ния с искусством английским),  с таким блеском заявивший о себе в творчестве 
Ивана Никитина и Андрея Матвеева в первой трети века и отразивший все пери-
петии эволюции искусства в последующие периоды истории XVIII столетия (см. 
основные монографические работы в Указателе, раздел 2.1).

Совершенно по-новому заявляет о себе и графика петровского времени, 
имевшая прочные и многолетние традиции в стенах Оружейной палаты еще в 
XVII столетии. Вместо конклюзий и «подносных листов» это теперь в основном 
станковая графика, эстамп, преимущественно изображающий петровские «вик-
тории» (битвы при Гренгаме или Гангуте, ввод пленных шведских судов и т. д.); 
или ведуты — образ стремительно строящегося на удивление всему миру города 
(«Над Невою резво вьются флаги пестрые судов…», как позже напишет великий 
поэт); или бесчисленные «потешные огни» («огненные потехи»), т. е. фейерверки 
со столбами огня, часто расцвеченные в гравюрах от руки и предстающие перед 
зрителем как некое феерическое праздничное зрелище, минутная суть которого 
увековечена на листе бумаги; или свадебные пиры — от  знаменитого Бракосоче-
тания Петра и Екатерины до фиксации свадебных пиров дворцовых шутов, листы, 
на которых интересно видеть во всех подробностях и само общество, наряды, 
интерьер, не только мизансцену события. 

Почерк петровской гравюры, особенно зубовской, легко узнаваем: «чертеж-
ный», резко делящий пространство на планы. Первый план — это обычно быто-
вая сцена или близко к берегу придвинутые корабли, второй (главный) — водная 
гладь с кораблями в дыму боевого огня (если это баталия) или в ореоле празд-
нично расправленных, как веера, весел, третий — архитектурный фон с лентой, 
на которой и разворачивается само название гравюры (см. монографию М. С. Лебе-
дянского о гравюрах А. Зубова и общие работы о гравюре и рисунке петровского 
времени в Указателе).

В середине века такая резко трехплановая композиция ведут сменяется  
широкими динамичными перспективами, уходящими вглубь листа  — Невской 
ли «першпективой» или лентой «державной Невы», но всегда подчеркивающими 
широту пространства, масштаб изображаемого, выявляющими величавость 
имперской столицы, как мы видим на листах мастеров Гравировальной палаты 
Академии наук, исполненных по рисункам Михаила Махаева для юбилейного 
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альбома видов Петербурга 1753 г. (см. монографию М. А. Алексеевой о М. Маха-
еве и круг статей об этом мастере в Указателе). 

На протяжении столетия русское искусство проходит огромную эволюцию во 
всех видах искусства, стилистически это путь от так называемого «петровского 
барокко» (что является весьма условным названием) к расцвету подлинного стиля 
русского барокко середины века, особенно в двадцатилетнее правление «дщери 
Петровой», «блестящей Елисавет», а затем к классицизму екатерининской эпохи, 
о котором речь впереди. 

Середина столетия  в русской художественной культуре  — очень важный 
этап. Реформы Петра, возвестившие о начале Нового времени и в искусстве, были 
слишком стремительны, воистину, как «ослепительная вспышка» на российском 
небосклоне, и 35 лет его царствования нашли прямое продолжение в почти столь 
же долгом «державстве» Екатерины II. Конец 1720-х – самое начало 1760-х гг. 
явилось своеобразным мостом между этими двумя этапами, именно тем време-
нем, когда должны были устояться, «обвыкнуться» все несоразмерности и при-
чуды петровских нововведений, чтобы стать привычными русскому взору и рус-
скому духу в блистательный «век Екатерины». Знаток искусства XVIII столетия 
Н. Н. Врангель справедливо заметил, что именно в этот период впервые во всео-
ружии встретились художественные силы Европы и России — но нация, в пол-
века создавшая армию, «победившая непобедимых пруссаков», долго отставала 
во внешних формах, у нее еще не было достаточных возможностей «достигать 
до конца, доходить до вершин». Именно  правление Елизаветы Петровны, пишет 
автор, явилось «одной из самых художественных страниц русской истории» (см. 
в Указателе раздел 1 — Врангель Н. Н. Елизавета и искусство ее времени // Свой-
ства века).

Это было время, которое подготовило национальную почву для возникно-
вения русских институтов образования и культуры. Немалое значение в общем 
национальном подъеме имело то, что в Елизавете русские люди видели не просто 
императрицу, а дочь великого императора, продолжательницу его дел. 

И совсем неслучайно рядом с великим зодчим Растрелли-сыном еще в 
1730-е гг. работают уже известные русские архитекторы М. Земцов, П. Еропкин 
(казненный Анной Иоанновной в 1740 г. в связи с делом Волынского), И. Коробов, 
петровский пенсионер, учившийся по желанию Петра не в Италии, а в Голландии. 
И за бурным дворцовым строительством наступает блестящая пора для развития 
всех видов искусства, в первую очередь монументально-декоративной живописи. 
Бесконечные празднества, фейерверки, «машкерады» требовали декоративно-
красочного оформления и напряжения всех творческих сил Канцелярии от строе-
ний. Отметим, что общий патриотический подъем захватил не только русских, 
но и иностранных мастеров, лучшие из которых обрели в России поистине свою 
вторую родину. «Обер-архитектор граф де Растреллий» недаром говорил, что 
творит «для единой славы Российской». Растрелли и явился подлинным созда-
телем стиля русского барокко в архитектуре. Не забудем, однако, что барокко 
утверждалось во всех видах искусства и силами огромного коллектива мастеров 
самых различных специальностей и степеней таланта. Это были грандиозные 
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архитектурно-декоративные ансамбли, где архитектура, живопись, скульптура, 
прикладное искусство  представали в синтезе. Добавим к этому открытие Вино-
градовым производства фарфора, веками державшегося в секрете, знаменитые 
опыты со стеклом и мозаики М. В. Ломоносова, который был, несомненно, цен-
тральной фигурой научной и культурной жизни России этого времени.

 В эту пору интенсивно укреплялись культурные связи с Западом. Исто-
рики искусства уже не раз замечали, что само наличие иностранных художествен-
ных сил в стране не представляло собой ничего исключительного: везде в Европе 
жили и творили многие иностранные мастера, достаточно назвать Гольбейна 
младшего или Антониса Ван Дейка, Лели или Неллера в одной Англии. Но как 
уже говорилось, в русском искусстве XVIII столетия роль «россики» менялась 
во времени. На смену Таннауэру, познакомившему Россию с образцами бароч-
ного искусства (Портрет Петра на фоне Полтавской баталии), или Каравакку с его 
первыми выраженными приемами рождающегося рокайля портретисты высокого 
уровня, имевшие уже и у себя на родине известность, такие как П. Ротари, братья 
Гроот, Луи Токке, оказались на «паритетных началах», как пишет исследователь, 
с мастерами отечественными. И это притом, что последние не учились за грани-
цей, как Никитин или Матвеев, и сохранили множество архаических черт в своем 
письме  (И. Я. Вишняков, А. П. Антропов, Литература о них — в обоих разделах 
Указателя). Над этим есть о чем подумать молодому исследователю.

 В последние годы правления Елизаветы Петровны учреждаются важней-
шие для русской культуры институты: в 1756 г. в Петербурге открывается Рос-
сийский театр, созданию которого немало способствовала ярославская труппа 
Федора Волкова (театральное искусство, привлекшее также европейские силы, 
это особая страница русской культуры);  в 1758 г. в Казани организуется гимна-
зия, из которой потом выйдет Г. Р. Державин; в 1759 г. происходит первый набор в 
Пажеский корпус. Но главным событием — для нашей проблематики — является, 
конечно, открытие  Академии художеств в Москве в 1757 г.,  через год переве-
денной в столицу. Ее первые педагоги были приглашены из-за границы, но уже 
художник первого выпуска Антон Павлович Лосенко становится ее первым рус-
ским профессором (о нем см. монографию А. Л. Кагановича во 2-м разделе Указа-
теля, о первых академических учителях — во множестве статей разных авторов 
в 1-м разделе).

 Многоцветие ликующе-праздничного барокко постепенно (через рокайль-
ные реминисценции раннего Ринальди и раннего Шубина) во второй половине 
столетия, в период долгого царствования Екатерины II и кратковременного — ее 
сына Павла, этого «вечного наследника на троне», уступает дорогу классицизму. 
Кокоринов, Деламот, Ринальди, Фельтен, Баженов, Казаков, Старов, Камерон, 
Кваренги, Львов — в архитектуре, Шубин, Гордеев, Козловский, Щедрин, Про-
кофьев, Мартос — в скульптуре, Рокотов, Левицкий, Боровиковский, Щукин — 
в живописи — только самые крупные имена этой поры. Каждый являет собой 
отдельную страницу в истории отечественного искусства. И каждый — доказа-
тельство того, что, пройдя напряженнейший путь развития, напоминающий  по 
образному сравнению Н. Н. Коваленской, «спрессованный слоеный пирог», ибо  
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этот путь исчисляется  несколькими десятками лет в сравнении с тремя веками 
западноевропейской истории, Россия обрела свое собственное место «в ряду 
европейских школ» (термин Д. В. Сарабьянова). И талантливые архитекторы при-
езжают к нам как правило надолго, ибо в екатерининское время строительство 
ведется еще более бурно, чем в елизаветинскую эпоху, и мастерам есть куда при-
ложить свои руки. Живописцы  —  реже и не на столь долгое время (исключе-
ние составляют разве Пьетро Гонзага и Вуаль), исполняя чаще всего царский или 
вельможный заказ на парадный или полупарадный портрет (госпожа Лебрен, отец 
и сын Лампи). Еще в прежнее время довольно четко определились жанры, в кото-
рых работают представители «россики» в петровское время и в середине века: 
парадный портрет и декоративные росписи. Эти жанры остаются основными и 
для приезжающих по приглашению царствующих особ и во второй половине сто-
летия.

Повторим, к концу столетия русское искусство развивалось вполне в русле 
общеевропейских школ, пройдя этот путь в кратчайший срок, без развитой тео-
рии, при полном отсутствии или в самом зачатке критики, при этом — со своими 
национальными особенностями, своим ритмом развития, своей эстетикой. Ана-
логов такому развитию в западноевропейском искусстве нет. Выше вскользь упо-
миналось об определенной близости с английским искусством, с которым Россию 
роднит и почва — помещичья патриархальность и близость к природе, но как 
будто естественно возникающие ассоциации Левицкий — Рейнолдс, Рокотов — 
Гейнсборо кажутся поверхностными и ограниченными, как и всякое сравнение. 

Несомненен  и тот факт, что своими путями, со своей спецификой и слож-
ностью отечественное искусство решило и общие стилистические проблемы, во 
всяком случае, от Вишнякова до Боровиковского, от Растрелли до Баженова, от 
раннего Шубина до Мартоса мы четко прослеживаем развитие рококо, барокко, 
классицизма, сентиментализма и предромантизма не в плоской смене одного 
стиля другим, но в сложном и плодотворном взаимодействии.

Русское искусство XVIII столетия совершило гигантское дело приобщения к 
общеевропейской традиции. Но не менее существенным представляется вопрос 
о его месте в контексте отечественного искусства, о его связи с великим сред-
невековым наследием Древней Руси. Еще на заре ХХ столетия исследователи 
заговорили о том, что исконно русская традиция в XVIII в. не была ни потеряна, 
ни забыта, а лишь трансформирована. Восьмисотлетние древнерусские тради-
ции сказались в специфике самого языка искусства Нового времени: в строении 
образа, в характере простой и логической формы, конструктивной и выразительной 
линии, в цельности и лаконичности колорита, во всегда ясной и целесообразной 
композиции (даже в период господства стиля русского барокко), а главное — в 
подходе к модели, к миру вообще, в мироощущении, в «мирочувствовании». 
Это и определило первооснову национального своеобразия русского искус-
ства XVIII столетия и связь со старым искусством прослеживается на всех 
его этапах: в строго-задумчивом лице Прасковьи Иоанновны на портрете кисти 
Ивана Никитина, начисто лишенном каравакковской игривости и кокетства, и в 
автопортрете «западника» (слова А. Эфроса) Андрея Матвеева с женой, и в виш-
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няковской «Саре Фермор», и в «Неизвестной в крестьянском костюме» Аргунова, 
и в полных юношеской победительности «смолянках» Левицкого.

Это от старой традиции — плоскостно написанные тела под виртуозно пере-
данной декоративной роскошью платьев моделей Вишнякова и Антропова, ста-
тичность позы, подчеркивающая монументальность и величественность. При-
сущие рокайлю черты — асимметрия, беспокойный ритм, тенденция к ракурсу, 
прихотливость рисунка, иллюзия трехмерности — казались  русскому человеку 
нарушением понятия о гармонии даже в век господства этого стиля. Русскому 
вкусу ближе статуарная пластика, придающая модели оттенок незыблемости, чем 
подвижность и манерная игривость рококо.

Создание большой внутренней напряженности при отсутствии внешней 
динамики идет от принципа иконы с ее стремлением к передаче неизменной сущ-
ности явлений, вечного порядка вещей, безграничной идеальной протяженности. 
Конечно, это совсем не означает, что художники специально обращались к языку 
иконы, речь идет о внутренней близости, общей «направленности фантазии» 
(Б. Р. Виппер). Верность национальному мироощущению, непорываемость с тра-
дициями и позволяли художникам самостоятельно, творчески осваивать европей-
ские приемы и создавать произведения, которые выражали русский XVIII век так 
же полно, как другие европейские мастера передавали дух и время своих стран.

Отблеск великого средневекового искусства Руси, его «синтетическое начало» 
(термин Н. Пунина) лежит, по сути, на всех этапах искусства XVIII в., породив 
устойчивую стилистическую систему. И в живописи Левицкого не менее, чем 
у художников середины столетия, слышится это эхо иконных традиций, отзвук 
«надиндивидуального и даже символического». Не нужно забывать при этом, что 
освоение общеевропейского языка русскими художниками было весьма своео-
бразным.  Из богатейшего корпуса изобразительно-выразительных средств при 
строжайшем отборе оставалось только то, что было близко духовно и могло удо-
влетворить запросам и потребностям отечественного мастера. 

Художников XVIII столетия, какими бы разными они ни были, объединяли 
общие традиции, одно национальное чувство, близость миропонимания, сход-
ство эмоционального тонуса. В искусстве Нового времени они сумели соединить 
любовь к «вещности», фактурному богатству, какой-то «кватрочентистский» вос-
торг перед предметным миром, изящество и изысканность декоративного строя, 
в целом столь присущие общеевропейскому искусству этого века, и высокое чув-
ство монументальности, не потерянное за вниманием к деталям, поэтическое вос-
приятие, серьезность и теплоту в отношении к модели. Особую страницу здесь 
представляет детский портрет (незнакомый, естественно, средневековому отече-
ственному искусству), в котором русский мастер всегда избегает слащавости и 
необычайно уважительно относится к внутреннему миру ребенка (см. И. Ники-
тин, И. Вишняков, Ф. Рокотов, Д. Левицкий и др., монографии о них и каталоги 
выставок — Указатель, раздел 2).

Эти черты своеобразия русского искусства XVIII в. и определили в большой 
степени его место и значение в художественном пространстве. Творчески осмыс-
ленные  традиции оказали (конечно, опосредованно) влияние и на последующие 
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этапы развития нашей культуры. Нам видится некий определенный смысл в том, 
что «открытию» русской иконы в начале ХХ столетия предшествовало аналогич-
ное «открытие» художниками «Мира искусства» русского XVIII века, оказавше-
гося не только полным неувядающей прелести мирского чувства, но и прочно свя-
занного с традициями высокодуховной русской средневековой культуры.

Вот почему в Учебно-методическом пособии делается акцент на двух пробле-
мах, представляющихся нам важнейшими в нашей проблематике: «Национальное 
своеобразие русского искусства XVIII века» и «Русское искусство XVIII столетия 
перед лицом Запада» (см. Указатель, оба раздела).
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УКАЗАТЕЛЬ  ЛИТЕРАТУРЫ ПО XVIII ВЕКУ
(Рекомендуемая литература дается в алфавитном порядке)

Пояснения к Указателю
Указатель состоит из двух разделов:  
Раздел I представляет собой всю литературу в алфавитном порядке как  обще-

историческую, так и по истории искусства XVIII века: учебную литературу, моно-
графии, статьи в журналах и научных сборниках, доклады конференций, оформ-
ленные в статьи, каталоги и альбомы с надлежащим текстом, мемуаристику и 
эпистолярию, словари, справочники и различные источники, а также самые важ-
ные архивные хранилища.

Раздел II дает все вышеизложенные рубрики по отдельности. Исключение 
составляют статьи, их местоположение остается в разделе 1. В этом же раз-
деле 1 помещены некоторые сборники in corpore, содержание которых интересно 
для нашей проблематики в целом (их названия включены в общий алфавитный 
список).

Автор отдает себе отчет, что любой указатель, тем более составленный одним 
человеком, а не коллективом, не является исчерпывающим (это в какой-то мере 
относится и к учебнику, написанному автором данного пособия через полвека 
после Н. Н. Коваленской (см. выходные данные в 1-м разделе Указателя)). В ука-
затель не могут быть включены все каталоги картинных галерей, художественных 
музеев, частных собраний, выставок, а также богатейшая периодика;  мы упоми-
наем лишь некоторые из журналов, как «Вестник изящных искусств», «Искус-
ство и художественная промышленность», «Мир искусства», бесценное издание 
«Художественных сокровищ России», замечательные  «Старые годы», «Золотое 
руно», «Аполлон», «Столица и усадьба», «Русская старина», «Всемирная иллю-
страция», «Среди коллекционеров», драгоценнейший исторический материал 
«Русского Архива», издававшегося столь преданным делу П. Бартеневым, и неко-
торые другие. Разделу мемуаристики большую помощь может оказать аннотиро-
ванный указатель «История дореволюционной России в дневниках и воспомина-
ниях» под редакцией П. А. Зайончковского (Т. 1: XV–XVIII вв. М., 1976). В нашем 
списке указаны также и те мемуары, которые вышли уже в наше время отдельным 
изданием  в подборке исследователей (эти издания также указаны в алфавитном 
порядке).

 Автор сердечно благодарит аспирантку кафедры истории русского искусства 
искусствоведческого отделения исторического факультета СПбГУ Екатерину 
Скворцову за помощь в составлении Указателя.
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нею Наталиею Алексеевною. СПб., 1773.

Образы Петербурга. Из собрания Гос. Музея истории города: Каталог выставки. 
СПб., 2002.

Основателю Петербурга: Каталог выставки. СПб., 2003. (обратить внимание на 
статью сост. каталога Г. Н. Комеловой  «Безумное дерзновение…»)

От войны к миру. Россия – Швеция. ХVIII век. Вып. 4: Две столицы: Каталог 
выставки  / Гос. Эрмитаж. СПб., 1999.

Павел Петрович. Великий Князь. Император : [По материалам выст. / Сост. 
Р. Р. Гафифуллин и др.; Под общ. ред. Н. С. Третьякова]. Павловск; СПб., 2001.

Павловск: Альбом / Сост. В. А. Беланина. Л., 1989.
Павловск: Полный каталог коллекций. Т. 1: Дворец. Вып. 2: Интерьеры. Парадные 

залы. СПб., 2008; Т. 3. Вып.1: Скульптура. СПб., 2007; Т. 7. Вып. 1: Фарфор. СПб., 2009.
Павловск: Художественные коллекции / Под ред. Н. С. Третьякова. СПб., 2010.
Петинова Е. Ф. Фрейлины Ее Величества. Портреты воспитанниц Император-

ского Воспитательного общества благородных девиц Дмитрия Левицкого. СПб.; 
Калининград, 2000.

Петр I и Голландия: Русско-голландские художественные и научные связи. К 
300-летию Великого посольства. СПб., 1996. 

Петр Великий и Москва: Каталог. выставки. М., 1998.
Петров П. Н. Каталог Исторической выставки русских портретов известных 

лиц ХVI–ХVIII веков, устроенной Обществом поощрения художников. СПб., 
1870.

Портрет петровского времени: Каталог выставки / Науч. ред. Э. Н. Ацаркин, 
Г. В. Смирнов. Л.; М., 1973.

Портретная живопись в России ХVIII века из собрания Эрмитажа:  Каталог 
выставки. Л., 1987.

Портретная миниатюра в России ХVIII – начала ХХ века из собрания Эрми-
тажа: Каталог выставки / Сост. Г. Н. Комелова, Г. А. Принцева. Л., 1986.

Праздник – любимая игрушка государей: Торжества и празднества в европейской 
гравюре ХVI–ХVIII столетий из собрания Эрмитажа: Каталог  выставки. СПб., 2004.

Растрелли и Елизавета. Эпоха барокко: Каталог выставки. СПб., 2000.
Рисунок и акварель в России. ХVIII век: Каталог выставки / Сост. Е. И. Гаври-

лова, А. В. Максимова. СПб., 2005.
Россия – Британия: К 450-летию установления дипломатических отношений: 

Каталог выставки / Гос. ист.-культ. Музей-Заповедник «Московский Кремль». 
Вып.1. М., 2003.

Россия–Франция. Век Просвещения. Русско-французские связи в XVIII столе-
тии: Каталог выставки. Л., 1987 . 
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Русская живопись ХVIII–ХIХ веков: Каталог-путеводитель / ГРМ. Л., 1948.
Русская гравюра конца XVII–XVIII века: Альбом / Вступ. ст. М. И. Флекель. 

Л., 1983.
Русская светская гравюра первой четверти XVIII в.: Аннотированный сводный 

каталог. Л., 1973.
Русский гравированный портрет 17 – конца 19 в.: Каталог выставки / Сост. 

Е. А. Мишина. Л., 1989.
Русский исторический портрет. Эпоха парсуны: Сб. статей  по материалам 

выставки ГИМ. М., 2003–2004.
Русское искусство XVIII–XIX веков: Каталог выставки в Гос. худож. музее 

БССР. Минск, 1965.
Русское искусство эпохи барокко. Конец ХVII – первая половина ХVIII в.: 

Каталог выставки / ГЭ. Л., 1984.
С берегов Темзы на берега Невы. Шедевры из собрания британского искусства 

в Эрмитаже: Каталог выставки. Л., 1997.
Сводный каталог русской книги гражданской печати ХVIII века. 1725–1800. 

Т. 1–2. М., 1964; Т. 3. М., 1966.
Скульптура XVIII – начала XX в.: Каталог ГРМ. Л., 1988.
Соловьев Н. В.  Придворная жизнь: 1613–1913: Коронации, фейерверки, 

дворцы: Выставка гравюр и рисунков: [Каталог / Сост. Е. Г. Лисенков; Предисл. 
В. Верещагин]. СПб., 1913. 

Старый Петербург. 1703–1850: Каталог русской портретной живописи за 
150 лет / Сост. Н. Н. Врангель. СПб., 1903. 

Сычев И. Русская бронза. М., 2003
У истоков русской живописи: Каталог выставки в ознаменование 200-летия со 

дня основания Российской Академии наук. М., 1925.
Указатель художественной выставки в память державного основателя Санкт-

Петербурга. СПб., 1903.
Французы в Петербурге: Каталог выставки / Вступ. слово: Клод Бланшмезон; 

Вступ. ст. Е. Я. Кальницкой. СПб., 2003.
Цареубийство 11 марта 1801 года: Каталог выставки / Сост.  и автор ст. «Михай-

ловский замок: хроника трагедии» Е. Я. Кальницкая. СПб., 2001. 
Царское Село – любимец двух столетий: Каталог выставки в музее А. С. Пуш-

кина. СПб., 2004.
Царское Село. Достояние нации. 300 лет: Каталог юбилейной выставки. 

СПб., 2010.
Шарль-Луи Клериссо архитектор Екатерины Великой: Каталог выставки. СПб., 

1997.
Шубин Ф.: Каталог выставки произведений из московских собраний. М., 1991.
Юбилейная выставка в память державного основателя Санкт-Петербурга: 

Каталог выставки / Сост. В. Грибовским. СПб., 1903.
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2.3. выставки 
(перечень выставок, где были экспонированы произведения XVIII века, 

без указания каталогов)

Век Моцарта. ГМИИ. М., 1982–1983.
Выставка ГИМ «Русский портрет. Эпоха парсуны». М., 2003-2004.
Выставка картин русских художников ХVIII – начала ХХ века из частных 

собраний Ленинграда. Л., 1954.
Выставка картин, эскизов и этюдов «Русская живопись ХVIII и ХIХ вв.» (из 

госуд. и частных собраний). ЦДРИ. М., 1953.
Выставка «М. В. Ломоносов и Елизаветинское время». ГЭ. СПб., 2011–2012.
Выставка портретов русских достопримечательных людей на постоянной 

выставке состоящего под августейшим покровительством  государя-цесаревича 
Общества любителей художеств 1868 года в Москве. М., 1868.

Выставка портретов русских художников ХVIII–ХХ вв. ЦДРИ. М., 1946.
Выставка произведений Д. Г. Левицкого. ГТГ. М., 1922–1923
Выставка произведений Ф. С. Рокотова. ГТГ. М., 1923; ГРМ. Л., 1925
Выставка русских портретов известных лиц ХVI–ХVIII вв. Общество поощре-

ния художников. СПб., 1870.
Выставка русского искусства. Берлин, 1906.
Выставка русской портретной живописи за 150 лет (1700–1850). СПб., 1902.
Выставка старинных картин. СПб., 1908.
Два века русской живописи и скульптуры. Париж, 1906.
Екатерина Великая и Москва. Выставка, посвященная 850-летию Москвы. ГТГ. 

М., 1997.
Екатерина Великая. Кассель, 1997–1998.
Историко-художественная выставка русских портретов, устраиваемая в Таври-

ческом дворце в пользу вдов и сирот павших в бою воинов. СПб., 1905.
Неизвестные забытые портретисты ХVIII – первой половины ХIХ в. ГТГ. М., 1975.
Первая выставка Национального музейного фонда. М., 1918.
Портретная живопись в России ХVIII века. (из собрания Эрмитажа). Л., 1987.
Портреты русских художников ХVIII – первой трети XIX века. М., 1964.
Россия–Франция. Век Просвещения: Русско-французские культурные связи в 

XVIII столетии. ГЭ. Л., 1986–1987.
Русский портрет XVIII века. М., 1970.
Состоящая под Высочайшим Его Императорского Величества Государя Импера-

тора покровительством выставка «Ломоносов и Елизаветинское время». СПб., 1912.
У истоков русской живописи. Выставка в ознаменование 200-летия со дня 

основания Академии наук СССР. М., 1925.
Федор Степанович Рокотов и художники его круга (К 150-летию со дня смерти). 

М.; Л., 1960–1961.
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2.4. мемуаристика, эпистОлярия 
(а также  сбОрники  мемуарнОй литературы, сОбранные сОвременными исследО-

вателями, и статьи, касающиеся даннОгО предлагаемОгО материала)

Аполлон Полетика. Воспоминания пажа Павла I // РА. 1885. Кн. II.
Барсуков А. Рассказы из русской истории ХVIII века по архивным документам. 

СПб., 1885.
Бартенев Ю. Н. Из записок о Лабзине // РА. 1871.
Бегичев Д. Семейство Холмских, некоторые черты нравов и образа жизни, 

смейной и одинокой, русских дворян. М., 1841.
Безвременье и временщики: Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» 

(1720-е – 1760-е гг.) / Сост. и авт. вступ. ст. Е. В. Анисимов. Л., 1991.
Бенуа А. Н. Мои воспоминания: В 5 кн. М., 1980.
Бернулли И. Записки (в извлечениях и пересказе) // РА. 1902. Кн. I.
Берхгольц Ф.-В. Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в 

царствование Петра Великого с 1721 по 1725 год. Ч. 1–4. М., 1902–1903.
Беспятых Ю. Н. Иностранные источники по истории России первой четверти 

ХVIII века. СПб., 1998.
Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. Л., 1997.
Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991.
Благово Д. Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений. СПб.,1885; 

Переизд. Л., 1989.
Блудова А. Д. Воспоминания. М., 1888.
Бобринский А. Г. Дневник графа Бобринского, веденный в кадетском корпусе 

и во время путешествия по России и за границею (извлечения) // РА. 1877. Кн. 3. 
Вып. 10.

Болотов А.  Записки Андрея Тимофеевича Болотова. 1738–1794. Т. 1–4 / [Пре-
дисл. М. Семевский]. СПб., 1871–1873. 

Болотов А. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для 
своих потомков / [Сост., вступ. ст., примеч. А. В. Гулыги]. М., 1986.

Болотов А. Мысли и беспристрастные суждения о романах как оригинальных, 
так и переводных // Литературное наследство. М., 1933. Т. 9–10.

Бутурлин М. Д. Записки // РА. 1897. Кн. 2.
Васильчиков А. Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. 2.
Вигель Ф. Ф. Записки : [Полн. текст изд. 1891–1893 гг.: В 2 кн.]. М., 2003.
Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 1–5 (или: Воспоминания. Т. 1–7. М., 1892; 

или: РА. 1892. фрагменты) 
Винский Г. С. Мое время. СПб., 1914.
Волконский С. Мои воспоминания. Т. 1–2. М., 1992.
Восемнадцатый век, Исторический сборник,  издаваемый по бумагам фамиль-

ного архива (…) князем Федором Алексеевичем Куракиным. Т. 1. М., 1904; Т. 2. 
М., 1905.
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Воспоминания госпожи Лебрен, члена Парижской Королевской Академии, 
Академии св. Луки в Риме, а также Руанской, Пармской, Болонской, Санкт-
Петербургской, Берлинской, Женевской и Авиньонской академий // Наше насле-
дие. 1993. № 26.

Вяземский П. А. Старая записная книжка. Л., 1929. 
Гарновский М. А. Записки Михайлы Гарновского: двор Екатерины II // РС. 

1876. Т. 15. № 1; Т. 16. № 2.
Гейкинг К. Записки // РС. 1887. Т. 56.
Герцог Лирийский (дюк де Лириа). Письма из России в Испанию // Осьмнадца-

тый век: Исторический сб. / Изд. П. Бартенева: В 4 кн. Кн. 2. М., 1862 (или: Герцог 
Лирийский. Записки. Л., 1989.

Глинка С. Записки Сергея Николаевича Глинки. СПб., 1895.
Голицын М. М. Петровское // Русские усадьбы. Вып. 2. СПб., 1912.
Голицын Ф. Н. Собственные записки // РА. 1874. Кн. 1.
Головин В. П. Италия в восприятии русских путешественников второй поло-

вины ХVII века // Итальянский сборник. Вып. 1. М., 1999.
Головин К. Мои воспоминания. СПб., 1908.
Головина В. Н.  Записки графини Варвары Николаевны Головиной. (1766–1819) 

/ Пер. с фр. рукописи; Под ред. и с примеч. Е. С. Шумигорского. СПб., 1900. 
Грабарь И. Э. Моя жизнь: Автомонография. Этюды о художниках. М., 2001.
Граф Головкин Ф. Г. Из записок гр. Федора Гавриловича Головкина (Воспоми-

нания об Екатерине) // РС. 1896. Т. 88. Ноябрь.
Граф Головкин Ф. Г. Двор в царствование Александра I. М., 1912.
Греч Н. И. Записки о моей жизни. М., 1990.
Грибовский А. Записки об Екатерине Великой. СПб., 1864.
Григорович Н. И. Канцлер князь А. А. Безбородко в связи с событиями его вре-

мени // Сб. РИО. СПб., 1879. Т. 26.
Грот Я. Екатерина II в переписке с Гримом // Записки ИАН СПб. Ч. 1–3. СПб., 

1879. Т. 34. Кн. 1, приложение.
Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмонт из России. М., 1987.
Две характеристики. Из записок графа Ф. Г. Головкина  // Жизнь императоров 

и их фаворитов. М., 1892.
Державин Г. Р. Записки, 1743–1812. М., 2000.
Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь; Мелочи из запаса моей памяти. М., 1986.
Дневник Николая Ханенко // Киевская старина. 1885. Декабрь; 1886. Апрель.  
Дневник, ведомый во время пребывания императрицы Екатерины II в Киеве и 

Каневе одною из придворных дам Станислава Августа // Сын Отечества. 1843. Кн. 3.
Добужинский М. Воспоминания. М., 1987.
Долгорукая Н. Б. Своеручные записки княгини Натальи БорисовныДолгорукой, 

дочери г. фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева / [Подтекстовка 
текста, послесл., примеч. Е. Анисимова]. СПб., 1992.
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Долгоруков И. М. Записки князя И. М. Долгорукова. Повесть о рождении 
моем, происхождении и всей жизни, писанная мною самим и  начатая в Москве 
1788 года в августе месяце на 25 году от рождения моего. 1764–1800. Пг., 1916; 
Репринт. СПб., 2004.

Долгоруков И. М. Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц,с коими я 
был в разных отношениях в течение моей жизни / Изд. подгот. В. И. Коровин. М., 
1997.

Долгоруков П. В. Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны. 
М., 1997.

Долгоруков П. В. Петербургские очерки. М., 1992.
Екатерина II и Потемкин: Личная переписка. 1769–1791. М., 1997.
Жихарев С. П. Записки современника. Воспоминания старого театрала. Л., 

1989.
Записки Е. Р. Дашковой. Лондон, 1859; Репринт. М., 1990.
Записки Желябужского с 1682 по 1709 год. СПб., 1890.
Записки и воспоминания русских женщин ХVIII – первой половины ХIХ в. М., 

1990.
Записки императрицы Екатерины II: Репринт. воспроизведения изд. 1859 г. : 

[Пер. с фр. / Вступ. ст. Е. Анисимова]. М., 1990. 
Записки иностранцев о России в XVIII веке. СПб., 1874.
Записки Миниха, сына фельдмаршала. СПб., 1817.
Записки о Петре Великом и его царствовании Брауншвейгского резидента 

Вебера // РА. Кн. 1–3. № 6. 
Записки Юста Юля. М., 1990.
Из записок графа Федора Гавриловича Головкина // РС. 1896. Т. 86. Ноябрь.
Из записок придворного бриллиантщика Позье о пребывании его в России с 

1729 по 1764 г. // РС. 1870. Т. 1.
Исторические рассказы и анекдоты из жизни Русских государей и замечатель-

ных людей ХVIII–XIX столетий. М., 2000.
История жизни И. А. Якубовского, карлика светлейшего князя Платона Алек-

сандровича Зубова, писанная им самим. Мюнхен, 1968.
История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: Анноти-

рованный указатель книг и публикаций в журналах / Науч. рук., ред. и введ. 
проф. П. А. Зайончковского. М., 1976. Т. 1 (XV–XVIII веке); Т. 5. Ч. 2. М., 1989.

Казанова. Мемуары. М., 1991.
Шипов Я. История моей жизни. М.; Л., 1933.
Корб И. Дневник путешествия в Московию в 1698 и 1699 годах СПб., 1906. 
Комаровский Е. Ф. Записки. СПб., 1914; Репринт: Записки графа Е. Ф. Кома-

ровского. М., 1990.
Корберон. Из записок Корберона (1775–1780) // РА. 1911. Кн. 2
Клцебу А. Достопамятный год моей жизни: Воспоминания: В 2 ч. СПб., 1879.
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Кюстин А. де Николаевская Россия. М., 1990.
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вальщиков, граверов, литографов, медальеров, мозаичистов, иконописцев, литей-
щиков, чеканщиков, сканщиков и пр. с древнейших времен до наших дней (XI–
XIX вв.). Т. 1–3. СПб., 1897–1899.

Стасов В. В. Галерея Петра Великого в Императорской публичной библиотеке. 
СПб., 1903.

Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны: Документальная хро-
ника 1741–1750 гг. / Сост. Л. М. Старикова. Вып. 2. Ч. 1. М., 2003. 

Тевяшов Е. Н. Указатель имен и предметов, упомянутых в «Подробном словаре 
русских граверов» Д. А. Ровинского. СПб., 1899.

Терминологический словарь «Аполлон». Изобразительное искусство. М., 1997.
Торжествующая Минерва: Общенародное зрелище, представленное большим 

маскарадом в Москве 1763 года, генваря дня. М., 1763.
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Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия. Т. 1: «Осьмнадцатое столетие». 
СПб., 2003.

Три века: исторический сборник / Под ред. В. В. Каллаша. Т. 1. СПб., 1913.
Тургенев А. И. Русский двор сто лет тому назад. 1725–1783. По донесеням 

английских и французских посланников. СПб., 1907.
Указатель находящихся в Академии художеств произведений по алфавиту имен 

художников и предметов Императорской Академии художеств / Изд. Е. Фишера. 
СПб., 1842.

Успенский А. И. Императорские дворцы. М., 1913.
Успенский А. И. Словарь художников ХVIII века, писавших в императорских 

дворцах. М., 1913.
Фридебург Ф. К. Портреты и другие изображения Петра Великого: памяти даты 

рождения / Собр. Фридебургом; Дополн. А. Васильчиковым, Г. Гениади, В. Ста-
совым. СПб., 1872.

Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Галантный век. М., 1996.
Художники народов СССР XI–XX вв.: Биобиблиографический словарь. / [Рос. 

акад. художеств, НИИ теории и истории изобраз. искусств]; Отв. ред. Т. Н. Горина; 
Гл. сост. и библиогр. О. Э. Вольценбург: В 6 т. СПб., 2002.

Шереметевский В. Б. Русский провинциальный некрополь. Т. 1. М., 1914.
Штелин Я. Известия о музыке и балете в России ХVIII в. Л., 1935.
Щербатова М. Н. Материалы для справочной книги по русским портретам. 

Вып. 1–2. М., 1910.
Щукин И. Библиографические записки М., 1870.
Эмблемы и символы. М., 2000.
Юндолов А. Е. Указатель к сборнику материалов для истории Санкт-

Петербургской Императорской Академии художеств за сто лет ее существования. 
Т. 1–2. СПб., 1887.

   2.6. литература пО западнОеврОпейскОму искусству 
(ряд монографий, проблематика которых так или иначе связана  с освещаю-

щейся в предлагаемом учебно-методическом пособии)

Бродский В. Я. Франсиско Гойя де Лусиентес. М.; Л., 1939.
Виппер Б. Р. Проблемы реализма в итальянской живописи XVII–XVIII вв. М., 1966.
Виппер Б. Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. М., 1957.
Виппер Б. Р. Английское искусство. М., 1945.
Герман М. Ю. Уильям Хогарт и его время. Л., 1977.
Герман М. Ю. Ватто Антуан. Л., 1984.
Даниэль С. М. Рококо. От Ватто до Фрагонара. СПб., 2007.
Золотов Ю. Н. Французский портрет XVIII века. М., 1968.
Калитина Н. Н. Французский натюрморт XVII–XX вв. СПб., 2000.
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Каптерева Т. П. Искусство Франции XVII века. М., 1969.
Кожина Е. Ф. Искусство Франции XVIII века. Л., 1971.
Лазарев В. Н. Ж.-Б. Шарден. М., 1947.
Лазарев В. Н. Портрет в европейском искусстве XVII века. М.; Л., 1937.
Либман М. Я. «Художники реальности» в Италии XVII–XVIII вв. М., 1962. 
Лисенков Е. Г. Английское искусство. М., 1945.
Лифшиц Н. А. Ж.-О. Фрагонар. М., 1970.
Лифшиц Н. А. Искусство XVIII века // Малая серия искусств. М., 1976.
Немилова И. С. Французская живопись 18 в. Л., 1985.
Прокофьев В. Н. «Каприччос» Гойи. М., 1970
Прус И. Е. Западноевропейское искусство XVII века // Малая серия искусств. 

М., 1974.
Ромм А. Гудон. М.; Л., 1945.
Тарасов Ю. А. Голландский пейзаж XVII века. М., 1983.
Тарасов Ю. А. Голландский натюрморт XVII века. СПб., 2004.
Турчин В. С. Французская школа от Людовика ХVI до Наполеона. М., 2007.
Чегодаев А. Д. А.Ватто. М., 1963.

2.7. архивы

 (номера фондов и описей даются только для примера, но все они касаются 
искусства XVIII века)

 РГАДА (ранее    – ЦГАДА), ф. 14, оп. 1; ф. 17, оп. 2; ф. 350, оп. 1; ф. 17, оп. 1; 
ф. 248, кн. 2213, 2262, 2772, 2694, 2761, 3260, 3009; ф. 1367, ф.  Демидовых; ф. 9, 
отд. II.

Архив дирекции императорских театров. Вып. 1, отдел 1, 2, 3.
ОР РНБ (ранее – ГПБ), ф. 708, ф. Н. П. Собко, оп. 4. Архив Я. Штелина; ф. 575.
ЦГИА СПб (ранее – ЛГИА), ф. 19, оп. 11; ф. 19, оп. 111.
РГАВМФ (ранее – ЦГАМФ), ф. 218, оп. 1.
РГИА (ранее – ЦГИА), ф. 470, оп. 4 (87/521), 5 (76/188), 78/190, 82/516; ф. 798; ф. 

796; ф. 467, оп. 2 (73/187), 4, 5; ф. 468, оп. 32; ф. 466 оп. 1 (36/1629); ф. 1343, оп. 46.
АГЭ, II отд., оп. 2, ч. 1.
ОР  ГИМ, ф. 440, оп. 1.
ОР ГРМ, ф. 96.
СПФ ИРИ РАН, ф. 36, ф. 13.
Опубл.: Архив Ф. А. Куракина. Кн. 1. СПб., 1890; Кн. 2. 1891; Кн. 3. 1892. 
См. также: Восемнадцатый век: Исторический сборник, издаваемый по бума-

гам фамильного архива (…) князем Федором Алексеевичем Куракиным. Т. 1. 
1904; Т. 2. 1905.    
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГМГС – Государственный музей городской скульптуры (СПб.)
ГМИИ – Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
РНБ – Российская национальная библиотека (ранее ГПБ – Государственная 

Публичная библиотека им М. Е. Салтыкова-Щедрина)
ОР РНБ – Отдел рукописей РНБ
ГРМ – Государственный Русский музей    
ОР ГРМ – отдел рукописей ГРМ
ГТГ – Государственная Третьяковская галерея
ГЭ – Государственный Эрмитаж
АГЭ – Архив ГЭ
РГИМ – Российский государственный исторический музей
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения
ОИРК – Отдел истории русской культуры (Эрмитаж)
ОИРУ – Общество изучения русской усадьбы
ПСС – Полное собрание сочинений
РА – Русский Архив (журнал)
РС – Русская старина (журнал)
РИО – Русское историческое общество (иногда указ. ИРИО)
РГИА – Российский государственный исторический архив
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
СПФ ИРИ РАН – Санкт-петербургский филиал Института Российской истории 

Российской Академии наук
ХСР – Художественные сокровища России (издание А. Н. Бенуа)
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских при Москов-

ском университете.
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