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  В России до XVIII века во всех слоях общества по-прежнему носили 
традиционный русский костюм, а все иностранные, «немецкие» моды 
отвергались. На русский костюм и прическу XVIII века большое влияние оказало 
польское и французское платье. Замена русского костюма модным 
общеевропейским произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных 
указов Петра I. Эта контрастная перемена в одежде коснулась лишь богатых слоев 
общества.

Первый из петровских указов об изменении костюма был издан в январе 1700 
года. Согласно ему предписывалось носить платье «на манер венгерского», 
свободный крой и длина которого были близки старым русским одеждам. Этот 
указ гласил: «Боярам и окольничим и думным и ближним людям и стольникам и 
стряпчим и дворянам московским и дьякам и жильцам и всех чинов служилым и 
приказным и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городах, носить 
платья венгерские, кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче 
верхних, тем же подобием». 
 





 В августе того же года издается еще один указ, повелевающий «всех чинов 
людям», кроме духовенства, извозчиков и пахотных крестьян, носить платье 
венгерское и немецкое.

Последующие указы, неоднократно повторявшиеся, обязывали дворян, бояр и 
«всех чинов служилых людей» носить немецкое платье по будням и французское – 
по праздникам, «русского платья и черкесских кафтанов и тулупов и штанов и 
сапогов и башмаков отнюдь никому не носить и мастеровым людям не делать и в 
рядах не торговать».



Слева: Г. Преннер. 
Портрет гр. Я. Е. Сиверса. 
Середина XVIII века.

Справа: Неизвестный 
художник. Портрет 
цесаревны Натальи 
Петровны. Первая 
четверть XVIII века.



 Проводя реформу костюма, Петр не случайно обратился к французскому 
образцу. Еще в средние века парижские модные манекены возили по всем 
странам Западной Европы. И даже во времена Возрождения, этого апогея 
итальянского искусства, в Венеции на площади св. Марка были выставлены 
французские манекены, которые показывали богатым горожанам Венецианской 
республики, как подобает одеваться. Еще большее значение придавали модным 
манекенам в XVII веке, когда так называемая «Большая Пандора» манекен в 
придворном платье – и «Малая Пандора» – в домашнем обладали правом 
неприкосновенности, вследствие чего во время войн сражавшиеся эскадры 
должны были даже прекращать огонь при проходе кораблей с этими 
драгоценными посланцами. Влияние Парижа в области моды в этот период все 
более возрастает, и Франция на долгие годы становится признанной 
законодательницей мод.



 Введенные Петром новые костюмы к концу его царствования уже прочно вошли 
в быт не только дворянства, чиновников, военных, но и передовой части купечества 
и промышленников, хотя вначале указы об изменении одежды и вызывали большие 
недовольства. Начиная с петровского времени, развитие городского костюма в 
России шло в едином русле с общеевропейским, правда, еще долгое время в 
костюмах рядовых горожан чувствовалось влияние старых традиций и народного 
костюма, а на улицах русских городов рядом со щеголихой, одетой по последней 
французской моде, можно было увидеть русские сарафаны, телогреи, поддевки и 
прочее.
     Костюм середины XVIII века развивался параллельно с общим направлением 
искусства стиля рококо, выражавшего прихотливые вкусы русского придворного 
общества, и сохранял свой характер до последней четверти столетия. Этот стиль 
нашел яркое проявление в убранстве интерьеров и декоративно-прикладном 
искусстве нескольких десятилетий. Характерное для него тяготение к капризно 
изогнутым, беспокойным линиям, обилию декора и прихотливому изяществу 
орнаментики свойственно и костюмам этого периода с их вычурным силуэтом, 
богатством и многообразием декора из кружева и всевозможных видов вышивок, а 
также пристрастием к пастельным изысканным цветовым сочетаниям.





И. Я. Вишняков. Портрет М. С. 
Яковлева. Середина XVIII века.



Женская и мужская мода в XVIII веке 
довольно стабильна. Тип мужского костюма, 
сложившийся в начале XVIII века, с некоторыми 
изменениями в пропорциях и деталях 
существовал до 1780-х годов. В первой половине 
века изменялся не столько крой костюма, сколько 
его детали: так, к концу 1720-х началу 1730-х 
годов уже и короче становится рукав кафтана и 
появляется своеобразный обшлаг в виде крыльев, 
охватывающий сгиб руки около локтя. Подол 
кафтана подкладывали конским волосом, 
проклеенной тканью или бумагой для придания 
ему модного силуэта. Кафтан и камзол 
застегивались только на талии. В этот период 
мужской костюм отличался большой 
красочностью и часто исполнялся из тех же 
тканей, что и женское платье: парчи, бархата, 
узорчатого шелка или однотонною с вышивкой.

И. Я. Вишняков. Портрет С. С. 
Яковлевой. Середина XVIII века.



К середине века весь силуэт костюма становится легче, изящнее. В это время уменьшается ширина 
складок на подоле кафтана и высота обшлагов. Короткие штаны, дополняющие костюм, в течение 
этого периода мало изменялись.
     В 1780-х годах меняется крой кафтана, он получает стоячий воротник, полы его теперь сильно 
скашиваются к спинке, открывая низ камзола, уже становится рукав с нешироким манжетом, Причем 
для костюмов этого периода характерно использование шелка или бархата с мелким геометрическим 
узором в сочетании с удивительными по богатству и разнообразию приемов и материалов вышивками, 
исполнявшимися цветными шелками, золотой и серебряной нитью, капителью, блестками, часто с 
применением цветных зеркальных стекол. В наиболее парадных костюмах пышный растительный узор 
почти сплошь покрывал грудь, полы и спинку кафтана. Камзол становится значительно короче, 
утрачивает рукава и превращается в жилет, перед которого богато декорируется. Спинка его в эти годы 
всегда исполнялась из другой, более простой хлопчатобумажной или льняной ткани и имела шнуровку. 
Для последней четверти XVIII века характерны несколько фасонов камзолов: с круглым вырезом 
ворота без воротника, либо с более или менее высоким воротником-стойкой, иногда с отворотами, со 
срезанными углом полами, либо – после 1785 года – с прямой линией низа.
     В особо парадных случаях шьют костюм из золотой и серебряной парчи с вышивкой серебряной 
или золотой нитью, блестками, используя в качестве декора также вставки из цветной фольги. 
Повседневное мужское платье горожан исполнялось чаще всего из сукна разных цветов и 
декорировалось значительно скромнее.



Платье-роба из красно-
кирпичного шелка. Середина 
XVIII века.



На протяжении почти всего XVIII столетия был широко распространен тип 
парадного женского платья, состоящего из сильно затянутого корсажа-корсета, так 
называемою «шнурованья», с большим декольте, без рукавов, нижней юбки 
шелковой или атласной, для зимы часто стеганой на вате, и верхнего распашного 
платья, с узким рукавом до локтя, заканчивающимся одним или несколькими 
воланами в виде пагоды, из-под которых выходили кружевные манжеты в два-три 
ряда. Юбка, первоначально круглая в плане, к 1730-м годам расширяется в боках, 
приобретает овальную форму и сохраняет этот причудливый силуэт, 
гармонировавший с мебелью и декором интерьера в стиле рококо, до последней 
четверти XVIII века. Носят юбку на каркасе – панье, или фижмах, специальном 
приспособлении из ивовых прутьев, тростника или китового уса и плотной ткани. 
Размах фижм при парадных туалетах иногда достигал более полутора метров. При 
менее парадных костюмах и для дома фижмы использовались более скромные16. 
Существовало множество разных форм этого своеобразного предмета дамской 
моды: «геридоном» – в форме воронки, к форме купола, «буруле» – валиком, в 
форме гондолы, с локотниками и прочее. В середине XVIII века фижмы разделили 
на две половинки появляются так называемые двойные фижмы, более удобные в 
движении.





Одна из характерных деталей костюма тех лет складка «Ватто» особый покрой 
спинки платья, в котором полотнище ткани, заложенное на плечах и у ворота 
более или менее глубокими складками, свободно ниспадало, переходя в шлейф: 
иногда складки закладывались и в плечевых швах полочек переда. Складка 
«Ватто» долгое время не выходит из моды, однако в платьях начала века это 
мягкие складки, идущие от ворота и плечевых швов, а к середине века покрой 
платья видоизменяется, складки становятся более глубокими, их закладывают 
только у ворота, заглаживают и застрачивают примерно до уровня середины 
лопатки, и уже ниже они расходятся на ширину фижм, придавая платью 
своеобразный силуэт.





Уже во второй половине XVIII века наблюдаются первые попытки 
придать придворным костюмам национальный характер.
     В 1780-х годах Екатерина II издает ряд указов, регламентирующих как 
парадный, так и повседневные костюмы.
     Заботясь о процветании отечественных мануфактур, продукция которых в 
этот период уже значительна по объему и довольно высокого качества, 
Екатерина II в этих указах повелевает по большим праздникам дамам и 
кавалерам носить московские парчи, в прочие дни – всевозможные шелковые 
материн, а кавалерам еще и сукно. Согласно указам регламентируется и 
пышность отделки платьев. В основном эти костюмы следовали французской 
моде. Вероятно, вариантами такого «русского» платья были и мундирные 
платья императрицы, в которых она по праздникам гвардейских полков 
«принимала офицеров в одинаковом с ними мундире»



Платье мундирное Екатерины II по 
форме лейб-гвардии конного полка. 
1770-е гг.



Костюм русского дворянина XVIII век.









Однако, одежда и прически простонародья за два века изменились мало. Весь 
XVIII век крестьяне бород не брили. Их жены и дочери продолжали носить гладко 
причесанные волосы, заплетенные в косу. Волосы примазывали квасом. Крестьяне 
носили обычно рубаху, порты и кафтан. Рубахи были почти до колен, рукава 
прямые длинные, под мышкой прямоугольные вставки – ластовицы. Покрой рубах 
был туникообразный. Были распространены голошейки – рубахи без воротника, с 
разрезом, застегивающимся на левой стороне. В моде была косоворотка – рубаха с 
косым воротом. Порты и подштанники шили из холста, кумача, иногда из 
немецкого сукна. Поверх рубахи надевали сермягу, зипун, поддевку – 
разновидности кафтана. Обувью бедных были лапти с онучами – полосой 
сермяжного сукна длиной около трех аршин, которая наматывалась на ногу с 
пальцев до колена. Зимой носили шубные кафтаны и полушубки. В дальнюю 
зимнюю дорогу поверх надевали медвежью или волчью шубу.



 Народный крестьянский костюм остался почти без изменений и даже 
сохранил свои местные различия по губерниям и уездам. Однако в 
пригородных деревнях молодые женщины часто изменяли костюмы 
согласно моде. Под влиянием модного силуэта конца XVIII - начала XIX 
века многие крестьянки стали подпоясывать сарафан под грудью. В 
крестьянской и отчасти в купеческой среде сохранялся древний обычай 
скрывать волосы под головным убором или платком.



Девичий 
праздничный 
костюм. Конец 
XVIII века. Венец, 
поднизь, душегрея, 
сарафан



Сарафан. Конец XVIII века Девичий праздничный костюм. 
Конец XVIII века. Рубаха, 
сарафан, повязка, фата.

Свадебный костюм. Конец XVIII  
Архангельская губерния. Рукава, 
сарафан, венец, ленты к венцу, 
шейное украшение.
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