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Все губернские города России и большинство уездных имели гербы. 
Сущ ествовали так ж е  гербы губерний и областей. Их официальное опи
сание помещалось в «Полном собрании законов Российской империи». 
И здавались  альбомы с рисунками территориальных гербов ‘ . Однако 
в целом городские гербы не составили предмета специального изучения. 
Уже вскоре после Великого Октября один из исследователей этих п а
мятников прошлого справедливо отмечал: «История русских террито
риальных гербов остается до сих пор совершенно неисследованной» 2. 
Научной литературы по городской геральдике России существует не
много. Имеется справочник П. П. Винклера с кратким историческим вве 
дением, городским гербам посвящена глава  в монографии А. Б. Лакие- 
ра, вскользь упоминает о них Ю. В. Арсеньев, делается попытка изучить 
гербы отдельных городов в ряде небольших статей 3. Старейшина со
ветских геральдистов В. К. Лукомский только однажды обратился к сю
ж етам  городской геральдики 4, хотя архивные материалы, сохранившие
ся в его личном фонде, свидетельствуют о его намерении уделить город
ским гербам особое внимание 5.

В литературе по городской геральдике отсутствует определение по
нятия «городской герб». Большинство авторов идентифицируют город
ской герб и печать. Те ж е, кто не считает древнерусские городские печа
ти гербами, относят появление последних ко второй половине XVII ве
ка 6. Против этого положения выступил А. А. Ураносов, развивавш ий 
концепцию о наличии русских городских гербов с глубокой древности. 
По его мнению, говорить о городских гербах Руси можно начиная с XII 
века. Ссы лаясь на работы известных советских ученых, А. А. Ураносов 
назы вал  гербы древнейшими знаками собственности 7. Однако он сме-

1 «Приложение чертежей и рисунков гербов городов Российской империи, принад
леж ащ их к I изданию «П олного собрания законов». С П Б. 1843; «Гербы  губерний и 
областей Российской империи». С П Б. 1880; П. П. фон В и н к л е р  (ред.). Гербы го
родов, губерний, областей и посадов, внесенные в «П олное собрание законов Россий
ской империи за  1649— 1900 гг.». С П Б [1900].

1 С. Н. Т р о й н и ц к и й .  О гербе смоленском. «И звестия» Российской Академии 
истории материальной культуры (Р А И М К ). Т. I. Птгр. 1921, стр. 345.

3 А. Б. Л  а к и е р. Русская геральдика. Кн. 1—2. СП Б. 1855; Ю. В. А р с е н ь е в .  
Геральдика. М. 1908; наиболее значительные из статей: И. А. Т и х о м и р о в .  О не
которых ярославских гербах. «Труды» Третьего историко-археологического съезда. 
Владимир. 1909; И. С а х а р о в .  Записки о русских гербах. Ч. 1; О гербе московском. 
М. 1853; А. И. Н е к р а с о в .  О гербе суздальских князей. «Сборник» Отдела русского 
язы ка и словесности АН С С С Р . Т. 1, вып. 3. Л . 1928; в разное время увидел свет такж е 
ряд статей в различных «Губернских ведомостях».

4 В . К. Л у к о м с к и й .  К вопросу о происхождении Смоленского герба. «Труды » 
М осковского историко-архивного института. Т. 2. М. 1946.

5 Ц ГИ А  С С С Р, ф. 986, on. 1, дд. 31, 34, 41.
6 А. Б. Л а к и е р .  У каз. соч., стр. 286; В. К. Л у к о м с к и й .  О геральдическом 

худож естве в России. С П Б. 1911, стр. 6.
7 А.  А.  У р а н о с о в .  Русские областные и городские печати и гербы. Автореф. 

канд. дисс. М. 1953, стр. 25.

4. «Вопросы истории» № 3.
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шал два вопроса: исторические корни городских гербов и время их ре
ального появления. Ведь, разби рая  вопрос о княжеских зн ак ах  собствен
ности, акад. Б. А. Ры баков  считает их знакам и достоинства и лишь как 
бы «своего рода гербом», замечая , что княжеские знаки собственности 
«н азы ваю т  так ж е  гербами, родовыми з н а к а м и » 8. Чл.-корр. АН С С С Р  
А. В. Арциховский тож е далек от того, чтобы признавать наличие гербов 
на Руси в столь ранний период: «Н ет пока оснований утверж дать , что 
Владимирская Русь зн ала  гербы в полном смысле этого слова, установ
ленные и у зак он ен н ы е»9; он пишет лишь о стойкости геральдических 
эмблем и выводит их из местных традиционных обозначений, сформиро
вавш ихся в глубокой древности.

Несмотря на свою недоказанность, теория существования русских го
родских гербов еще в домонгольский период пока бытует в нашей лите
ратуре, особенно в популярной 10. Разногласия о времени возникнове
ния в России городских гербов усугубляются и нерешенностью вопроса 
о совпадении либо различии понятий «городская печать» и «городской 
герб». Н. Ф. Д ем идова утверж дает, что они отождествляются в начале 
20-х годов X V III  в.: «Именно с этого момента вопрос об изготовлении 
городских печатей стал частью вопроса о создании гербов городов»; изо
бражения, помещенные в «Титулярнике» 1672 г., она рассм атривает  как 
печати городов и областей, геральдические эмблемы п . Напротив, в 
учебном пособии по сфрагистике и геральдике они названы гербами 
городов и областей, печати многих областей XVI в. так ж е  именуются 
гербами (например, «гербом Вятки является лук со стрелой. Такой 
герб изображ ен на государственной печати И вана IV с надписью: «пе
чать В я т ск ая »  12) .

В действительности городской герб появился позднее городской пе
чати. К ак  необходимый компонент делопроизводства печати возникли 
еще на ранних этапах  развития города, в связи со становлением муни
ципальной администрации. На них можно встретить изображение лично
го герба владельца города, фигуру святого — покровителя города, в сти
лизованной форме иногда воспроизводились городские стены, башни, во
рота. Атрибуты печати, эти символы предгеральдического периода, пол
ностью или частично входят позднее и в герб города. Порой ж е его рису
нок не имеет с печатью ничего общего. Однако с момента возникновения 
герба его изображение всегда помещ алось на печати города, равно как 
на городских знаменах, на ратуш е и городских стенах. Разновременность 
появления городской печати и герба коренится в разных этапах  форми
рования городской организации. Наличие у города г е р б а — это качест
венно новый момент в городском развитии. Он знаменует определенные 
взаимоотношения между городом и его владельцем, предоставление го
роду привилегий, часто завоеванны х им в упорной борьбе. В целом про
цесс геральдизации городов объясняется повышением их роли в жизни 
средневекового общ ества. Своей кульминации данный процесс в З а п а д 
ной Европе достигает в XV веке. Широко распространяется тогда обы
чай ж а л о в а т ь  городам гербы, а превращение населенного пункта в го

8 Б.  А.  Р ы б а к о в .  Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси 
X — X II вв. «С оветская археология». Кн. VI. 1940, стр. 229—230, 235.

9 А. В. А р ц и х о в с к и й .  Древнерусские областные гербы. «Ученые записки» 
М ГУ. Вып. 93. История. Кн. 1. 1946, стр. 55.

10 См., например, Н. Н. С п е р а н с о в. Земельные гербы России X II—X IX  вв. 
М. 1974.

11 Н. Ф. Д е м и д о в а .  Русские городские печати X V III в. «Г ород а феодальной 
России». М. 1966, стр. 518—519; см , такж е: е е ж  е. Старинный герб города Уфы. «И з 

истории феодализма и капитализма в Башкирии». Уфа. 1971; е е  ж е . Отражение по
литики русского правительства в Башкирии в гербах и печатях ее городов X V II— 
X V III вв. «Ю жноуральский археографический сборник». Вып. 1. Уфа. 1973.

12 Е. И. К а м е н ц е  в а, Н.  В.  У с т ю г о в .  Русская сфрагистика и геральдика. 
И зд. 2-е. М. 1974, стр. 136, 148.
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род почти всегда сопровож далось получением им права  иметь герб (а 
так ж е  печать), но вместе с тем это уж е элемент моды. Города, которым 
никогда официально не был пож алован  герб, сами вводят его, помещ ая 
изображение печати на щит, так  что с XVI в. понятия «городской герб» 
и «городская печать» зачастую  сливаются. Примерно с этого времени го
родская геральдика теряет прежний смысл в связи с большими измене
ниями в структуре городского общ ества, что совпадает  с «инфляцией» 
геральдики вообще, с исчезновением гербов из военного обихода, концом 
«живой геральдики» и наступлением «бум аж ной». В X V I— XV II вв. по
следняя широко распространяется в Западной Европе: во многих стр а
нах появляются в большом количестве трактаты , р а зр аб аты ваю тся  п р а 
вила общей композиции герба, определяются его обязательны е элемен
ты, вы р абаты вается  специфическая терминология, вводятся условные 
обозначения цветов при помощи штриховки, оформляется их символика 
и т. д. В соответствии со вкусами той эпохи геральдике свойственна 
пышность, помпезность. «Г ер б о вая  ли хорад ка»  буквально захлесты вает  
Европу, так  что для упорядочения пользования гербами во многих госу
дарствах  были созданы специальные организации 13. В этих условиях 
учреждение городских гербов приобретает все больше черты традици
онности, престижа. Герб — предмет гордости горожан, о нем слагаю тся 
оды, пишутся стихи.

Знаком ство с основными этапами истории городской геральдики в 
Западной Европе дает основание рассм атри вать  городской герб в двух 
аспектах. С одной стороны, это показатель  определенного развития го
родской организации и символ городского суверенитета, знаменующий 
предоставление городу определенных прав, с другой — знак, составлен
ный на основании определенных правил, сохраняющий относительную 
стабильность изображения, которое, как правило, фиксируется законо
дательным актом.

Эволюция городской геральдики обусловлена прежде всего законо
мерностями развития той или иной страны. Если говорить о Руси, то ис
токи городской символики относятся здесь еще к домонгольскому перио
ду. Так, известно изображение льва как личного знака владимиро-суз
дальских и галицких князей 14, которое впоследствии становится гл а в 
ной фигурой в гербах Владимира и Л ьво ва .  М онголо-татарское наш е
ствие затормозило развитие эмблем и символов на Руси, однако не унич
тожило их совсем. Об этом свидетельствуют многочисленные эмблемы 
на русских монетах X IV — X V  вв., еще слабо изученные, эмблемы кня
жеских печатей, а такж е  изображения на сохранившихся городских пе
чатях 15.

Монголо-татарское иго сказалось  и на эволюции русских городов 
X IV — XV вв., политический строй которых не достиг такой зрелости и 
полноты, как в некоторых странах  Западной Европы 16. В этих условиях 
городские гербы как символы самоуправления города и свидетельства 
каких-то особых привилегий не могли получить распространения. С ле
дует так ж е  учитывать, что необходимость избавления от золотоордын-

13 Ю. В. А р с е н ь е в .  У каз. соч., стр. 44.
14 А. И. Н е к р а с ов. У каз. соч.; Г. К. В а г н е р .  К  вопросу о владимиро-суз

дальской эмблематике. «Историко-археологический сборник». К 60-летию А. В. Арци- 
ховского. М. 1962; А. С. Л а п п о-Д а н и л е в с к и й .  Печати последних галичско-вла- 
димирских князей и их советников. «Болеслав-Ю рий II, князь всей М алой Руси». 
Сборник материалов и исследований. С П Б. 1907.

13 А. А. И л ь и н .  Классификация русских удельных монет. Вып. I. Л . 1940,
стр. 23—42, таблицы; «Д уховные и договорные грамоты великих и удельных князей
X IV — XV вв.». М.-Л. 1950 (описание печатей); Н. П. Л и х а ч е в .  Печати П скова. «С о
ветская археология», 1960, №  3; В. Л . Я н и н. Актовые печати Древней Руси X—X V  вв. 
Тт. 1— II. М. 1970.

16 А. М. С а х а р о в .  Города Северо-Восточной Руси X IV — XV вв. М. 1959,
стр. 201— 202.
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ского ярма вела  к усилению великокняжеской власти. Русское городское 
население в X IV — XV вв. не только не получило привилегированного пра
вового положения, как это имело место в странах  Западной Европы, но 
были ликвидированы д аж е  зачатки самоуправления городов. С л ед ова
тельно, отсутствие на Руси городских гербов в период, когда во многих 
западны х странах  это явление начинает расцветать, обусловлено осо
бенностями ее исторического развития.

В XVI в. в Русском государстве сущ ествовали территориальные 
эмблемы. Они изображ ались  в основном на печатях, скреплявших м еж 
дународные акты. Эмблемы покоренных прибалтийских земель были ис
пользованы при изготовлении печати Ливонской земли, сделанной по 
приказанию И вана IV в 1564 г. и приложенной к трактату, заключен
ному между Россией и Швецией 17. Употребление этой печати строго 
регламентировалось: ею печатались «грамоты  перемирные с свейским 
королем... и грамоты в иные государства»  18. Композиция рисунка (дву
главый орел попирает лапами эмблемы, символизирующие присоединен
ные прибалтийские земли) такова , что не может вы звать  сомнения в 
предназначении печати, которая должна была иллюстрировать успехи 
русского царя в Ливонской войне. По-видимому, для создателей печати 
эта зад ач а  была основной; поэтому такие детали, как правильное изо
бражение гербов завоеванны х областей, не играли для них большой ро
ли: эмблемы не соответствуют в деталях  гербам Ливонского ордена и 
Д ерпта В 1565 г. по приказанию И вана IV была сделана новгородская 
печать, на которой и зображ алось  «место, а на месте посох, а у места с 
сторону медведь, а з другую сторону рысь, а под местом ры ба» |9. При 
этом подчеркивалось, что данной печатью «печатати грамоты перемир
ные с свейским королем Новугороду о перемирии, и грамоты посыльные 
печатати о порубежных и о всяких делех ко свейскому королю».

С эмблемами других русских земель нас знакомит государственная 
печать И вана IV, приложенная к двум тр актатам  1583 и 1584 гг., зак л ю 
ченным между Россией и Швецией 20. 24 эмблемы (по 12 с каждой сто
роны) окруж аю т изображение двуглавого орла со всадником (на о б р ат
ной стороне — единорог), расположенным в центральном щитке. В лите
ратуре их принято назы вать  гербами городов, хотя надписи вокруг эм 
блемы свидетельствуют, что изображены печати, и не городов, а земель, 
областей, княжеств, царств. Д ля  герба, как уж е указы валось, была х а 
рактерна неизменность его рисунка, стабильность фигур и цветов (к р а 
сок). М еж ду тем анализ изображений, помещенных вокруг двуглавого 
орла на государственной печати И ван а  IV, сравнение их с аналогичны
ми изображениями XVII в.21 показы ваю т отсутствие стабильности22 и не
соответствие подписей действительной печати или эмблеме, впоследствии

17 «Снимки древних русских печатей, государственных, царских, областных, го
родских, присутственных мест и частных лиц». Вып. 1. М. 1882, табл. 67.

18 «П олное собрание русских летописей». Т. 29. М. 1965, стр. 336.
19 Там же, стр. 347.
20 «Снимки древних русских печатей...», табл. 18— 19.
21 А. В. Арциховский приводит перечень предметов, на которых в различных 

комбинациях сохранились изображения, впервые встреченные на печати И вана IV 
(в уменьшенном количестве или дополненные) (А. В. А р ц и х о в с к и й .  У каз. соч., 
стр. 4 4 ); расш иряет список предметов с изображением отдельных эмблем Н. Г. Пор- 
фиридов (см. Н. Г. П о р ф и р и д о в .  Н овгородская вечевая печать. «Вспомогательные 
исторические дисциплины». Вып. II. Л . 1969, стр. 191).

22 Например, эмблема Н овгорода на печати И вана IV изображ ена в виде вече
вых ступеней, на которых — посох, около них — медведь, по другую сторону — зверь, 
внизу — две рыбы («Снимки древних русских печатей...», табл. 18); на саадачном 
покровце М ихаила Федоровича та же эмблема представлена в виде двух медведей, 
поддерживающ их трон, внизу — две рыбы («Д ревности государства Российского». 
Рисунки, отделение II. М. 1851, табл. 79); на золотой тарелке Алексея Михайловича 
изображены только два медведя, поддерживающ ие трон с положенным на него ж е з
лом («Д ревности государства Российского». Рисунки, отделение V. М. 1853, табл. 42);
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считавшейся г е р б о м 23. Подобная «перепутанность» вряд ли была бы 
возможна, тем более на государственной печати, если бы в XVI в. в Р ус
ском государстве городские гербы официально сущ ествовали. Однако 
сочетание общегосударственной эмблемы и печатей различных областей, 
входивших тогда в состав  России, конечно, не случайно, и оно не я в л я 
лось простой иллюстрацией царского т и т у л а 24, а знаменовало собой 
единство земель, объединенных под эгидой Московского государя. Ч асть 
изображений, по-видимому, не имела под собой почвы, то есть эмблемы 
не являлись копией реально существующих печатей 25. Возмож но, что от
дельные эмблемы земель были сочинены лишь с целью помещения их на 
государственную'печать и в дальнейшем, не получив реального воплощ е
ния, в силу неупотребляемости забы ты 26. Тем не менее и сочинение эм 
блем и композиция печати, типичная для государственных печатей мно
гих европейских стран той эпохи, на которых такж е  изображ ались  в гер
бовых щитах эмблемы з е м е л ь 27, имели свой смысл и включали русскую 
печать, скрепляющую важный международный акт, в круг обычных для 
Западной Европы атрибутов королевской или императорской власти.

В свете большого интереса к иерархии европейских государств, ко
торый характерен  для русского правительства того времени 28, зн ак ом 
ство с институтами внешнего оформления верховной власти западноев
ропейских государей представляется вполне допустимым. И эмблемы, 
больш ая часть которых в силу особых исторических условий развития 
Русского государства не сущ ествовала в качестве изображений на ре
альных печатях и не являлась  гербами, должны были играть роль так о 
вых за  пределами Русского государства. Показательно, что эти эмблемы 
имеют светский характер, типичный для подобных эмблем зап адноевро
пейских печатей.

В жизни русского общ ества эмблемы светского характера  получают 
более или менее значительное распространение в XVII веке. Их можно 
встретить на знаменах иноземных полков, входивших в состав  русского 
в о й с к а 29, на личных п е ч а т я х 30, на печатях центральных правитель
ственных учреждений — п р и к азо в 31. Территориальные эмблемы такж е 
находят себе применение, более широкое, чем в предшествующий период, 
во внутрирусской практике, прежде всего при создании печатей. Среди 
них выделяются печати со специфическими эмблемами анималистическо
го плана, которые характерны для присоединяемых в это время к Р о с
сии земель, в основном различных областей С и би р и 32. Территориальные

в дневнике Корба рисунок новгородской эмблемы снова изображен в несколько из
мененном виде: на трон положены два перекрещенных посоха, около трона — медве
ди (И. Г. К о р б. Дневник путешествия в Московию, il698 и 1699 гг. С П Б. 1906, стр. 1),

23 Надпись «печать великого княж ества Смоленского» идет вокруг изображения 
княжьего места с леж ащ ей на нем шапкой (то есть позднейшего тверского герба); на 
тверской печати изображ ен медведь, а на ярославской — рыба, на кондийской — 
олень, на пермской — пушной зверь, на астраханской — волк с крестом и т. д.

24 А. В. Арциховский отмечает, что владимирский лев не помещен на печати 
И вана IV (несмотря на то, что в титуле великий князь именовался «Володимирским»), 
так как, по его мнению, вокруг орла помещались печати областей, а Владимир по 
старой традиции считался стольным городом наравне с Москвой (А. В. А р ц и х о в 
с к и й .  У каз. соч., стр. 55).

25 Н. Ф. Д е м и д о в а .  Отражение политики русского правительства в Баш ки
рии в гербах и печатях ее городов, стр. 113.

26 С. Н. Т р о й н и ц к и й. У каз. соч., стр. 349.
27 F .V  о s s  b е г g . S iegel des M ittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern

und Preussen . B. 1854, S . 19—20; G. A. S e y l e r .  Geschichte der S iegel. Leipzig. 
1894, S. 213.

28 А. Л . Г о л ь д б е р г .  Историко-политические идеи русской книжности XV — 
XV II вв. «И стория С С С Р », 1975, №  4, стр. 64.

29 Ю. В. А р с е н ь е в. У каз. соч., стр. 276— 277.
30 А. Б. Л  а к и е р. Указ. соч., стр. 190— 192.
31 Е. И. К а м е н ц е в а, Н. В. У с т ю г о в. У каз. соч., стр. 159.
32 «Роспись Государевым Царевым и Великого князя Алексея М ихайловича, всея 

Великия и М алыя и Белыя России самодерж ца, печатей, какова в котором городе
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эмблемы в виде рисунков крепостей помещ аются на государственной пе
чати Алексея Михайловича. Буквы над ними свидетельствуют, что кре
пости олицетворяют Великую, Малую и Белую Россию, а такж е  восточ
ные, западны е и северные з е м л и 33. Эмблемы украш аю т предметы цар
ского обихода, среди них широко бытуют и территориальные 34. И зо б р а 
жение эмблем на этих предметах носило характер  орнаментировки, у к ра
шения в традиционном стиле. Они предстают перед нами в самой различ
ной интерпретации.

Вщ оследнее  десятилетие правления Алексея М ихайловича происхо
дит геральдизация эмблем. В 1666 г. Алексей Михайлович приказал сде
лать  в Оружейной палате  знамя, на котором «написать живописцу С т а 
ниславу Лопуцкому разны х государств четырнадцать печатей в гербах»  35 
(вероятно, в гербовых щ итах).  В 1669 г. живописцы Иван Мировский и 
С. Лопуцкий писали по повелению Алексея Михайловича для Коломен
ского дворца «клейма (гербы) государево и всех вселенских сего света 
государств». В  том ж е году С. Лопуцкий на холсте изобразил герб М ос
ковского государства «и иных окрестных государств и подо всяким гер
бом планиты, под которым каковы я» 36. А в 1672 г. был составлен пер
вый русский гербовник («Т и тулярн и к») . В нем изображены 33 герба 
царств, княжеств и земель, названия которых входили в царский титул. 
По-видимому, лишь условно их можно отнести к гербам ; скорее это ри
сунки эмблем, ибо в них отсутствуют стилизация, присущая гербу, оп
ределенная геральдическая ориентация фигур, геральдическая цветовая 
гамма и т. д. Тем не менее эмблемы приобретают в «Титулярнике» х а 
рактер завершенности и почти без изменений появляются в создаваем ы х 
затем  городских гербах. Именно в «Титулярнике» 1672 г. эмблемы сн аб
ж аю тся атрибутами, характерными для идеологии того времени (у перм
ского медведя на спи не— «Евангелие», а на знамени 1666 г. его нет; над 
псковским зверем — вы ходящ ая из облака рука, и т. д .) ,  а некоторые 
эмблемы в значительной степени меняют свой рисунок (если на знамени 
1666 г. предписывалось поместить печать сибирскую следующего вида: 
«дерево стоящее кедровое, к дереву два соболя стоят на задних ногах», 
то в «Титулярнике» изображены: «два  соболя, над ними коруна, перед
ними ногами д ер ж ат  меж собою лук да  накрест положены две стрелы»; 
на болгарской печати ранее был помещен идущий барс, в «Титулярни
к е » — зверь с прапором, и т. д .) .

Представленные в «Титулярнике» земельные эмблемы не выраж али 
автономию областей и не свидетельствовали о самоуправлении. С этой 
точки зрения и по форме они не соответствуют понятию герба. Однако 
создатели гербовника, по-видимому, считали их таковыми. С ам о возник
новение «Титулярника» было обусловлено все возраставш им  интересом 
к западноевропейской культуре и обычаям. Распространение «бумажной 
геральдики» в странах  Западной Европы, когда начинают возникать об

или остроге и что на которой печати вы резано» (Ю . В. А р с е н ь е в .  У каз. соч., 
стр. 297— 298. Приложение).

33 А. Б. Л  а к и е р. У каз. соч., стр. 296; Е. И. К а м е н ц е в а, Н. В. У с т ю г о в. 
Указ. соч., стр. 134.

34 10 эмблем выгравированы на доспехах Л ж едмитрия (Н. К о н д а к о в .  И мпера
торский Эрмитаж . У казатель Отделения средних веков и эпохи Возрождения. СПБ. 
1891, стр. 299); 12 эмблем вышиты вокруг государственного герба на саадачном покров- 
це, принадлежащ ем Михаилу Федоровичу («Древности государства Российского». 
Рисунки, отделение II, табл. 79; отделение III. М. 1853, стр. 133— 134); территориальные 
эмблемы изображены на царских золоты х тарелках («Д ревности государства Россий
ского». Отделение V, табл. 42—43; «Опись Московской Оружейной палаты ». Ч. II. 
М. 1884, стр. 16).

35 «Опись Московской Оружейной палаты ». Ч. III, кн. 1. М. 1884, стр. 49
36 И. З а б е л и н .  Домашний быт русских царей в X V I—X V II столетиях. М. 1895,

стр. 215.
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щегосударственные гербовники37, достигло и русских земель. П р ави 
тельство России «состроило» официальный гербовник в соответствии с 
сущ ествовавш ей традицией: общегосударственный герб и печати — 
эмблемы отдельных областей, объединенных под властью  единого го
сударя 38.

К концу XV II в. наблюдается превращение земельных и областных 
эмблем в городские. Так, в 1687 г. в Смоленск было послано знамя с изо
бражением государственного герба, а под ним «печать Смоленская: в 
клейме пушка, на ней птица Г а м а ю н » 39. Среди знамен, хранящихся в 
Московской Оружейной палате, имеется прапор конца XV II в. с влади
мирской эмблемой: коронованный лев Держит в передних л ап ах  крест; 
при проверке казны в 1687 г. состояли налицо шесть прапоров, среди ко
торых один имел эмблему А страханского царства, а другие три — соот
ветственно псковскую, тверскую, пермскую 40.

В 1692 г. впервые документально зафиксировано, что эмблемы об
ластей являются одновременно и городскими эмблемами. Царский указ 
предписывал в Ярославской приказной избе «быть печати изображением 
герб Ярославской» 4|. Из возникшего затем по этому поводу дела «О 
устроении городу Ярославлю  печати по гербу с надписью» 42 явствует, 
что за  основу бралась  эмблема Ярославского княжества, помещенная в 
«Титулярнике». Однако по царскому указу на печати, кроме царского 
титула, долж на была быть надпись: «печать града  Я рославля» . Таким 
образом, эмблема княжества совм ещ алась  с городской, и она офици
ально н азы вал ась  гербом, который должен был и зображ аться  на го
родской печати.

В конце XV II — начале XV III  в. процесс превращения земельных и 
областных эмблем в городские идет быстрыми темпами. Он находится в 
тесной связи, во-первых, с общим увеличением значения эмблем и сим
волов в петровскую эпоху; во-вторых, с проводившимися царем-рефор- 
матором мероприятиями, преобразовы вавш ими разные стороны общ ест
венной жизни России. Пристрастие Петра I к эмблемам и символам до
революционные историки обычно приписывали иностранному влиянию и 
рассматривали как одно из заимствований западноевропейских обычаев. 
Однако трудно себе представить, чтобы петровский рационализм усту
пил место простому следованию моде в насаждении такого м ал о зн ач а
щего до тех пор в России обычая, как употребление символов и аллего
рий. Если ранние действия П етра в этом плане и носят, может быть, под
ражательный характер  (например, использование эмблем и девизов, 
взятых из иностранных изданий, для украшения строившихся в 1696 г. 
кораблей Азовского флота 43 и организация под руководством иностран-

37 Во Франции — это «A rm orial de France», составлявш ийся гербовым судьей 
д ’Озье; в Германии — Гербовник Зибм ахера; «O rbis Po lon us» — в Польше 
(Ю. В. А р с е н ь е в .  У каз. соч., стр. 88, 113— 114).

38 С 1672 по 1675 г. в Посольском приказе, кроме «Титулярника», было создано 
еще несколько книг «в  лицах» (с иллюстрациями), объединенных единой тематикой, 
возвеличивающих царскую власть, обосновываю щих ее незыблемость, проводящих 
идею ее извечности и «сродства» с правителями других европейских держ ав («Д ополне
ния» к «А ктам историческим». Т. VI. С П Б. 4857, стр. 198— 199; В. К. Л  у к о м с к и й. 
Источники русского гербоведения. «Р усская геральдика». Птгр. 1915, стр. 2; Ю. В. А р 
с е н ь е в .  У каз. соч., стр. 45).

39 Л. Я к о в л е в .  Русские старинные знамена. М. 1865, стр. 79; Н. Г. Н и к о 
л а е в .  Исторический очерк о регалиях и знаках отличия русской армии. С П Б. 1899, 
стр. 122.

40 Ю. В. А р с е н ь е в .  У каз. соч., стр. 277; Л . Я к о в л е в .  У каз. соч., стр. 103— 
104; Н. Г. Николаев сообщ ает, что эти прапоры были изготовлены в 1679 г. (Н. Г. Н и- 
к о л а е в. Указ. соч., стр. 127).

41 П С З. Здесь и далее—собр. I (с 1649 г. по 12 декабря 1825 г.). Т. III СП Б. 1830, 
№  1444.

42 Ц ГА Д А , ф. 136, ап. 1, д. 21.
43 «Описание изданий гражданской печати. 1708 г.— янв. 1725 г.». М.-Л. 1955, 

стр. 529; Петр 1 принимал личное участие в выборе девизов кораблям и фигур, поме
щенных на их корме (Ц ГА Д А , Госархив, IX разр., отд. 1, оп. 2, кн. 40, л. 488).
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цев торж ества по случаю  победы под А зовом , когда «везде  были видны 
непонятные для народа эмблемы  и ал л его р и и »44), то в дальнейш ем н а
блю дается вполне утилитарное применение символов, аллегорий и эм 
блем для пропаганды  проводимой государством  политики, прославления 
русского оружия, военной и политической значимости России.

Именно подобным пониманием роли символов объясняется стрем ле
ние П етра I познакомить с ними русское общ ество. Уже при три ум ф аль
ном въезде ц аря в М оскву в 1696 г. аллегорические картины и надписи, 
гласивш ие о победе Константина Великого над М аксенцием, о подвигах 
Геркулеса и М арса, сопровож дались вполне реалистическим и зоб р аж е
нием того, «к ак  что было под А зовом » 45. В книге «Торж ественны е в р а 
та , вво д ящ ая  в храм  безсмертны я славы ... царя и великого князя... 
П етра А лексеевича», выпущенной в ноябре 1703 г. по поводу торж ест
венного вступления царя с возвращ авш и м и ся  из П етербурга войсками 
в М оскву, где были построены по этому поводу трое триумф альны х во
рот, были объяснены аллегорические картины, их украш авш и е. П ред
полагаю т, что Петр лично вносил коррективы в к н и гу4б. Ф ейерверк 
1 ян варя 1710 г. по случаю  «П олтавской  б атали и » так ж е  сопровож дали 
объяснительные надписи: «А . Гора кам енная, являю щ ая Ш вецкое госу
дарство. В . Л ев  выходящ ий и з-за оной горы, являл армею  ш вецкую » 47. 
Подобную зад ач у  преследовал и выпуск в 1705 г. (н аряду с такими из
даниями, как  «Б у к в ар ь » , «А ри ф м ети ка» М агницкого, «Н о в ая  чертеж 
ная книга») книги «С им волы  и ем б л ем ата» 48, в которой на нескольких 
язы ках , в том числе русском, д авал о сь  толкование символов и эмблем . 
Т и раж  ее по тем врем енам  был довольно значительны м: 755 экзем п ля
ров 49. В воздействии на общ ественное сознание П етр I больш ое зн а 
чение придавал  наглядной агитации: м ассовы м зрели щ ам  — ф ейервер
кам по случаю  различны х торж еств. С помощ ью  символов и аллегорий 
созд авали сь образны е, запоминаю щ иеся к ар ти н ы 50, прославлявш ие 
деятельность царя и успехи русской армии. Они долж ны  были служ ить 
средством воздействия и на общ ественное мнение во всей Европе, мно
гочисленные представители которой наводняли русскую  столицу. По-

44 Д. А. Р о в  и и с к  ий. Обозрение иконописания в России до конца X V II в. 
Описание фейерверков и иллюминаций. С П Б. 1903, стр. 179.

45 Там же, стр. 180
40 Там же, стр. 186.
47 «П исьма и бумаги императора П етра Великого». Т. II. С П Б. 1889, стр. 696. 

Письмо П етра к Ф. А. Головину. Там же, №  609.
48 П. П. П е к а р с к и й .  Н аука и литература в России при П етре Великом. Т. II. 

С П Б. 1862, стр. 112— И З; «Описание изданий гражданской печати», стр. 528— 530. С 
объяснением символов и эмблем можно встретиться в произведениях, прославляющих 
царя, в переводной литературе (П. П. П е к а р с к и й. У каз. соч. Т. I. С П Б. 1862, стр. 365). 
По приказанию П етра I Феофан Прокопович сделал перевод книги «Sym bola C h r i s t i a n a  
p o l i t i c a »  (П . П. П е к а р с к и й .  У каз. соч. Т. I, стр. 214— 215). В  1699 г. переведен 
Нюрнбергский гербовник, содержащ ий описание эмблем и гербов различных госу
дарств, в том числе русского (Ц ГА Д А , ф. 136, on. 1, д. 31). Аналогичные книги име
лись в личной библиотеке П етра (Е . И. Б о б р о в а .  Обзор иностранных печатных 
книг собрания П етра I. «Исторический очерк и обзор фондов рукописного отдела 
БА Н ». Вып. I. X V III в. М .-Л. 1956, стр. 170; С. П. Л  у п п о в. Книга в России в пер
вой четверти X V III в. Л . 1973, стр. 170).

49 И. Т о к м а к о в .  М атериалы для истории русской и иностранной библиогра
фии в связи с книжной торговлей. «Библиограф», 1885, №  6, стр. 105.

50 Т. С. М айкова приводит высказывание П етра I относительно значения фейер
верков: «Л утчеб те милионы на ферверк издержаны были... нечто б дивное и памяти 
достойная вещ ь была, и народ в тот час великой плезир имел» («П етр I и «Гистория 
Свейской войны». «Россия в период реформ П етра I». М. 1973, стр. 117). Ц арь нередко 
сам являлся автором фейерверков («Записки Ю ста Ю ля, датского посланника при 
Петре Великом (1709— 1711)». М. 1900, стр. 134), причем обращ ал особое внимание 
на изготовление фигур и толкование символов (Ц ГА Д А , Госархив, IX разр., отд. 1, 
оп. 2, кн. 55, лл. 7{ 44).
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добную ж е цель, вероятно, преследовало и создание плакатов с изоб
ражением фейерверков, триумфальных шествий и т. п.51.

Проводником правительственной идеологии в форме массового н а
глядного средства являлись такж е  памятные и наградные медали, вве
денные в России Петром I 52. В аллегорической форме в них нашли от
ражение успехи русского оружия, победоносная внешняя политика, со
бытия внутренней жизни Русского государства. Многие рисунки сн абж е
ны разъяснительными и поучительными надписями. Нередко с аллегори
ческими сосуществуют реальные изображения событий. М едали тоже 
являлись одним из средств патриотического и воинского воспитания 53. 
Тем ж е целям служили знамена, имевшие различные изображения, эм 
блемы и девизы. Н аряду  с идеей прославления побед и успехов в море- 
плавании 54 и идеей единства различных земель под властью  русского 
государя 55 в знаменной символике встречаются и эмблемы отдельных 
областей, затем перешедшие в городские, введение которых может быть 
истолковано как «стремление усилить воздействие на патриотические 
чувства с о л д а т » 56. Земельные эмблемы украш аю т и официальные до
кументы — ж алованны е грамоты, выданные Петром I как внутри госу
дарства, так и иностранцам 57.

Территориальные эмблемы занимаю т прочное место на петровских 
печатях. Кроме известных еще в X V II  в. сибирских печатей, изображ е
ния на которых стабилизируются 58, в царствование П етра создается 
ряд печатей с территориальными эмблемами. П реж де всего это государ
ственная печать, рисунок которой помещен в дневнике И. Г. Корба 59. Ри
сунок его и зобр аж ал  коронованного двуглавого орла, на груди и крыль
ях которого располагалось семь территориальных эмблем. По окружно
сти около орла в овальных щитах были изображены еще 26 эмблем т а 
кого же характера. И звестна группа печатей с изображением террито
риальных эмблем на крыльях орла, а так ж е  вокруг него. Эти печати, м ат
рицы которых хранятся в коллекции Государственного исторического 
музея 60, вырезаны по приказу П етра I русскими и иностранными масте
рами. В 1710 г. была сделана печать Сибирской губернии. Н а печати изо
браж ены территориальные эмблемы — Сибирская, Вятская , П е р м с к а я 61.

51 Т. А. Б ы к о в а. О некоторых чертах оформления книг времени П етра I. «Кни
га. Исследования и материалы». Сб. 1. М. 1959, стр. 226; «П амятники русской культу
ры первой четверти X V III в. в собрании Государственного Э рм итаж а». К аталог. 
Л.-М. 1966, стр. 74— 75.

и  Е. С. Щ у к и н а .  М едальерное искусство в России X V III в. Л . 1962, стр. 10; 
И. Г. С п а с с к и й. Медали и монеты петровского времени. Л . 1974, стр. 28—29.

53 Е. С. Щ  у к и н а. Указ. соч., стр. 12.
54 Знамена П реображ енского полка с изображением плывущей лодки, в которой 

Сатурн-Время учиг Ю ношу-Россию управлять веслом; слева изображен пылающий 
город А зов, справа — строящиеся корабли на Воронежской верфи (А. В. В и с к о в а -  
т о в. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Ч. 2. СП Б. 
1842, стр. 86—87; К. К. М а м а е в .  Символика знамен петровского времени. «Труды » 
Государственного Э рм итаж а. XI. 1972, стр. 28—30).

55 Белое знам я П реображенского полка с изображением двуглавого орла, на 
груди которого — черный круг с 26 земельными эмблемами (А. В. В и с к о в а т о в. 
Указ. соч., стр. 85).

56 К. К. М а м а е в. Указ. соч., стр. 34.
57 Ж алованны е грамоты Б. П. Ш ереметеву («П амятники русской культуры...», 

стр. 25), Ф. В. Ш илову, Г. Ф. Д олгорукову, гетманам И. С. М азепе и И. И. Скоропад- 
скому (Ц ГА Д А , ф. 135, on. 1, разд. IV, дд. 49, 52, 53, 56—58), Я . Тессингу (П. П. П е 
к а р с к и й .  У каз. соч. Т. I, стр. 11).

58 Н аказ таможенному голове города Верхотурья 1692 г. о сборе таможенных 
пошлин и питейных доходов, к которому приложена «Роспись Сибирским печатям, к а
кова в котором городе и в остроге и что на которой печати вы резано» (П С З. Т. III, 
№  1443).

59 И. Г. К о  р б. У каз. соч., стр. 1.
60 Государственный исторический музей, отдел нумизматики, книга поступлений, 

№ №  913044, 913046, 913048—913050.
61 «Сборник снимков древних печатей, приложенных к грамотам  и другим юри-
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Таким образом , территориальная символика в начале X V III  в. вклю ча
ется в общее число символов, аллегорий и эмблем. Этот процесс являет
ся отражением идеологической политики П етра  I.

Городская же символика получила развитие прежде всего в процес
се формирования и размещения полков русской армии. В  1708 г., как из
вестно, Россия была разделена на восемь губерний, к аж д ая  из которых 
со держ ала  полки. Они дислоцировались по городам и получали эм бле
мы этих городов, и зображ авш и еся  на знаменах. В качестве городских 
использовалась часть уж е известных земельных эмблем; кроме того, 
было создано значительное число новых. Например, для Архангельска — 
архангел на крылатом коне пораж ает копьем змея, для Симбирска — 
колонна под короной, для Каргополя — ягненок на пылающ ем костре, 
для С анкт-П етербурга— пылаю щ ее сердце под золотой короной и т. д.и . 
И зображения, помещаемые на знаменах, не имели еще строгой гераль
дической формы. На знаменах владимирских полков, например, поме
щ ался  не просто стоящий лев с крестом, но под ногами у него была ш ку
ра убитого «свейского» льва, в новгородской эмблеме отсутствовали ры
бы, тверская  представляла собой колокол-пирамиду под золотой коро
ной. Эмблемы не имели гербовых щитов — основной детали каж дого гер
ба; не соблю далось и такое геральдическое правило, как  ненанесение 
м еталла  на металл и цвета на ц в е т 63. Это и не удивительно. Петр I 
в инструкции герольдмейстеру подчеркивал, что в России составление 
гербов —  «дело нового о с н о ва н и я »64. Официально утвержденный на 
должность составителя гербов Ф. С а н т и 65 так ж е  отмечал, что его р а 
бота «не токмо трудна и мало заобы чайна и в других государствах, в 
здешнем ж е государстве и весьма до сего часу, как  известно, и не во 
употреблении б ы л а»  66.

Хотя гербоведение стало на практическую почву лишь с апреля 
1722 г . 67, имеются основания считать, что Петр I собирался осуществить 
это мероприятие несколько ранее. Во всяком случае специалист по гер
бам  Санти дож идался своего поста более двух л е т 68. Неясно, предпо
л агал  ли Петр I каким-то образом  упорядочить создание городских гер
бов, связав  его с проводимыми им реформами городского управления 
(как  в «Табели о рангах» , так  и в инструкции герольдмейстеру речь идет

дическим актам , хранящ имся в М осковском архиве министерства юстиции». М. 1858, 
табл. XX, №  7.

62 А. В. В и с к о в а т о в. У каз. соч., стр. 94—-100. Рисовальщ иками этих эмблем 
могли быть русские золотописцы Посольского приказа Иван П етров и И ван Лопов, 
которые в 1709 г. писали государственный герб «с принадлежащими гербы» (Ц ГА Д А , 
ф. 138, д. 107), а в качестве о б р а зц а — изображения из книги «Символы и емблем ата» 
(К. К. М а м а е в. Указ. соч., стр. 33).

63 Т акая  же произвольность наблю дается в изображении земельных эмблем, ук
раш аю щ их ж алованные грамоты. Например, новгородская эмблема в жалованной 
грамоте Ш илову изображ ается только в виде престола, на котором леж ит скипетр, 
а медведи и рыбы отсутствую т; смоленская эмблема здесь ж е — стреляю щ ая пушка 
(летит ядро, идет дымок), птица отсутствует. В жалованной грамоте М азепе медведи 
уже поддерж иваю т трон на новгородской эмблеме, но казанский дракон повернут в 
необычную для себя сторону, а белозерские рыбы изображены с головами птиц; если 
в грамоте Д олгорукову псковский барс и пермский медведь обращены вправо, то в 
грамоте Скоропадскому — влево.

64 П СЗ. Т. VI, №  3896.
65 См. о его деятельности: В. К. Л у к о м с к и й .  О геральдическом худож естве 

в России, стр. 9, 31; А. Ф и л и п п о в .  Первые шаги в России в X V III в. «геральдиче
ской науки» и граф Ф . Санти. «Д ревности» («Труды » имп. М осковского археологическо
го общ ества. Т. XXV . 1916). В документах Герольдмейстерской конторы отмечается, что 
Санти «особливо был для сочинения гербов» (Ц ГА Д А , ф. 286, оп. 2, кн. 39, л. 72).

66 Ц ГА Д А , ф. 286, on. 1, кн. 42, л. 951.
67 12 апреля 1722 г. «императорское величество в присутствии своем в Сенате 

указал  иноземца графа Францыш ка Салтия определить полковником, и быть ему у 
дел в товар и щ ах  у Герольдмейстера» («Сборник» РИ О Т. 11. С П Б. 1873, стр. 464).

68 Ц ГА Д А , ф. 286, on. 1, кн. 42, л. 95 об.
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о дворянских гербах) 69. Однако петровские реформы, значительно по
высившие роль городов в стране, объективно способствовали и развитию 
городской геральдики 70. В представленной Ф. Санти программе деятель
ности «Геральдической канцелярии» ставится вопрос об учреждении гер
бов городов: «Е ж ели  В а ш а  императорская милость изволит акордовать 
гербы городов, которые их не имели, то геральдическая канцелярия по
ступит в том по законам  блазоновым и по обыкновенным европским 
употреблениям, то же будет хранено генерально» 71. Аналогичная мысль 
зафиксирована и в проекте генерального регламента для «Геральдиче
ской канцелярии», автором которого такж е был Ф. Санти: «Резной 
мастер и живописец будут формовать, начертать и писать или малевать 
герб его императорского величества, всех его королевств и царств, про
винций, городов и все гербы шляхетные, которые будут даны в оной кан
целярии» 72.

И з донесения Герольдмейстерской конторы в Сенат от 14 октября 
1724 г. известно, что она «у ж е  давно... гербы всем городам должна со
чинять» и еще в 1723 г. с этой целью собирала о них сведения 73. Во вся
ком случае уж е в январе 1723 г. в контору поступило донесение с описа
нием Эстляндского (Ревельского) герба и указанием даты  его возникно
вен и я74. П ервая  работа  Ф. Санти по территориальной геральдике д а 
тирована 6 сентября 1722 г. и н азвана «Г ер б  его императорского величе
ства с колорами или цветами своими» 75. Несколько позднее им были 
составлены описания гербов городов, земель и княжеств, входивших в 
императорский ти ту л 76. В основе рисунков лежали изображения, поме
щенные в «Титулярнике» 1672 г., однако, судя по описанию (рисунков 
обнаружить не удалось),  им была придана строго геральдическая ф ор
ма, цвета и металлы использованы по геральдическим правилам, поло
жение фигур на щите стабилизировано.

Таким образом , у Герольдмейстерской конторы имелся уже извест
ный опыт в создании территориальных гербов к тому времени, когда 
поступил указ из Сената, вменявший конторе в обязанность работу над 
ними. Он предписывал «во  всех судных местах сделать печати: а именно 
в губерниях и провинциях и в городах, которые имеют гербы, на тех вы
резать  тех городов гербы, а которым нет, то нарисовать приличные вновь 
в Герольдмейстерской конторе и с оных отослать те рисунки для р ассы л
ки во все судебные места в Юстиц-Коллегию» 77. Данный указ издан «по 
силе» имевшегося уже акта от 5 ноября 1723 г. «О  форме суда», в ре
зультате  которого процедура судопроизводства обретала строгие и не
изменные правила, распространившиеся и на судебное делопроизводство. 
По-видимому, предполагалось, что каждый судебный документ должен 
был быть скреплен особой печатью. У каз о печатях для местных судеб
ных учреждений, один из законодательных актов об упорядочении оф ор 
мления д ок у м ен тов78, требовал, в частности, наличия на печати изобра-

69 П СЗ. Т. VI, №  3890, п. 16; №  3896, п. 5.
70 По-видимому, одним из первых документов в этом плане явился «Регламент 

Главного магистрата» 1721 г., определивший состав, порядок формирования и функ
ции магистратов и ратуш , создаваемы х в городах (П С З. Т. VI, №  3708). Его форму
ляр, по которому город «описан быть имеет», положен в основу анкеты 1723 г., р а
зосланной Герольдмейстерской конторой с целью получения сведений о городах для 
составления их гербов (Ц ГИ А  С С С Р, ф. 1343, оп. 15, д. 377, лл. 6, 6 об.).

71 Ц ГАД А , ф. 286, on. 1, кн. 42, л. 984.
77 Там же, л. 1032.
73 Ц ГИ А С С С Р, ф. 1343, оп. 15, д. 377, л. 6; Ц ГА Д А , ф. 286, on. 1, кн. 53, 

лл. 16, 16 об.
74 Ц ГИ А С С С Р, ф. 1343, оп. 15, д. 377, л. 1.
75 Ц ГА Д А , ф. 1363, д. 8, лл. 4— 5; д. 11, лл. 1—3.
76 Там же, д. 11, лл. 4— 10; Н. Ф. Д е м и д о в а .  Русские городские печати

X V III в., стр. 520.
77 П С З. Т. V II, №  4552.
78 П С З. Т. III, № №  1443, 1559, 1697, 1719; т. VI, № №  3534, 3789, 3864.
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жения городского герба. Это свидетельствовало о том , что русский город 
получал символ, при помощи которого обозначался как единое целое.

«О бозначивани е» городов носило довольно массовый характер . И м е
ются сведения, что Санти создал  137 провинциальных и городских гер
бов, «д а  к сочинению провинциям и городам  назначено 220 мест, а гер
бов не н ар и со ван о »79. Городской герб долж ен был помещ аться не тол ь
ко на печатях судебных органов, но и на зн ам енах полков, р аскварти ро
ванных в городах, о чем было такж е принято специальное реш ен и е80. 
Чтобы ускорить процесс составления городских гербов, С енат предпи
сал Герольдмейстерской конторе «прежним гербам  рисунки взять из 
Иностранной к о л л еги и »81. В ответ контора 14 октября 1724 г. сообщ а
ла, что гербовник из Иностранной коллегии в контору взят, но «во  оном 
суть только гербы главны х государств и некоторых провинций россий
ских, однакож  к сочинению гербов всем городам  тот гербовник не дово
лен, но для оного надлеж ит иметь некоторые... ведения о всякой губер
нии, провинции и городе порознь» 82. Д ал ее  указы валось, что эти «вед е
ния» должны вклю чать данные по истории возникновения и сущ ествова
ния города, о его экономическом, географическом положении, жителях 
и т. д.

Инициатором рассылки подобной анкеты являлся Санти, на которо
го непосредственно во зл агал ась  обязанность составлять гербы. Граф  
ответственно отнесся к порученному делу, поставив себе целью 
создать такие гербы, каждый из которых соответствовал бы реальному 
городу. Он объявил герольдмейстеру, что «городам , которых зн ает ори
гиналы и в которых сам бы вал, гербы некоторые отправил,., а которых 
городов не зн ает и в них не бы вал и о них никакой информации не име
ет, по регулам  геральдики оных гербов сочинить и отправить не мо
ж ет...» 83. Сведения из городов поступали неравномерно, и Санти по 
мере их получения составлял  ге р б ы 84. Этим он зан и м ался  вплоть до 
его ареста в июне 1727 года. Им были «сочинены» дворянские, провин
циальные, городские гербы и гербы на зн ам ена полков. И з описи, ко
торая  бы ла сделана на квартире Санти, явствует, что он составил уж е 
что-то вроде гербовника областей и городов («книга гербов российских 
и провинциальных по губерниям вновь компонованных 9 7 » ) ; кроме то
го, рисунки городских гербов были сшиты в тетрадь или сущ ествовали 
в разрозненном  виде (из сравнения списков гербов, сделанны х Санти и 
сохранивш ихся в различных делах, можно заклю чить, что в число 
«137 гербов» входят копии отдельных гербов; всего ж е упоминается 
около ста названий областей и городов, для которых Санти р азр аб о тал  
гербы ) 85. В опись внесена так ж е  промемория из Военной коллегии «о 
зделании вновь на полки знамен гербов» и вместе с ней 98 рисунков 
гербов для знамен.

Непосредственными исполнителями зам ы слов граф а стали русские 
живописцы Г. Одольский, И. Чернавский, Г1. Гусятников. О днако гербы, 
составленны е Санти, официально не были утверж дены. В сообщении из 
Герольдмейстерской конторы в 1744 г. говорится: «а  которые гербы про
винциям и городам граф ом Сантием по присланным ведомостям из гу
берний, провинций и городов сочинены, которые и поныне не оп робова
ны» 86. Герольдм ейстерская контора п редоставляла рисунки Санти раз-

79 Ц ГАД А , ф. 286, оп. 2, кн. 3, л. 217.
80 П С З. Т. V II, №  4589.
81 Ц ГИ А  С С С Р, ф. 1343, оп. 15, д. 377, л. 2.
82 Там же, л. 6.
83 Там же, л. 6 об.
84 Ц ГА Д А , ф. 286, on. 1, кн.. 92, л. 325 об.; оп. 2, кн. 3, лл. 219 об, 315 об.
85 Там же, on. 1, кн. 217, лл. 394—394 об., оп. 2, ка. 3, лл. 298 об.— 305; кн. 39, 

лл. 87—90.
88 Там же, оп. 2, кн. 3, л. 219 об.
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личным ведомствам, и они постоянно фигурируют во всех делах  конторы, 
касающихся составления территориальных гербов. Одним из постоянных 
ее заказчиков являлась Военная коллегия. В 1727 г. в связи с изготовле
нием новых знамен для полевых и драгунских полков она через Сенат 
запросила у Гёрольдмейстерской конторы гербы городов, в которых р ас
квартировы вались полки. В последующие годы Военная коллегия тр е
бовала  от конторы «ведомостей» к созданию гербов в слободские пол
ки 87, рисунки гербов для полковых знамен и печатей в новозавоеван- 
ные крепости Ф инлянди и88, Слободскому гусарскому п о л к у 89, крепо
сти св. Е л и з а в е т ы 90 и др.

Академия наук так ж е  неоднократно просила Герольдмейстерскую 
контору прислать ей рисунки провинциальных и городских гербов, необ
ходимых при сочинении «краткого описания герольдики» 91, «к  печата
нию математической, физической и политической ге о г р а ф и и »92. С по
добными запросами туда ж е обращ ались  канцелярия Монетного п р а в 
ления 93, комиссия, вед авш ая  петербургским строен и ем 94, канцелярия 
генерал-прокурора 95. Особенно много запросов поступало в Герольдмей
стерскую контору от местных органов из-за необходимости сделать пе
чати гарнизонов, крепостей и го р о д о в 96. В связи с этим Герольдмей- 
стерская контора вынуждена была уделить особое внимание сочинению 
территориальных гербов. В 1745 г. она вновь рассы лает анкету, повто
рявшую анкету Ф. Санти, с требованием прислать «ведомости» о горо
дах 97. Возглавил эту работу в Герольдмейстерской конторе пришедший 
туда в 1741 г. адъюнкт Академии наук В. Адодуров.

Новые черты приобретает в своем развитии городская геральдика 
в последней четверти X V III  века. Большой интерес к городским гер
бам в этот период вы зван  подготовкой и проведением реформы мест
ного управления. П одавляю щ ее большинство городских гербов, поме
щенных в книге П. П. Винклера, утверждено в годы правления Е катери 
ны II. От того времени сохранились и гербовники, составленные офици
альными л и ц а м и 98, и частные «п рож екты » городских г е р б о в 99. Упо
рядочением городской геральдики по-прежнему зани м алась  Герольд- 
мейстерская контора (состоявшие в ее ш тате  герольдмейстеры и их по
мощники) 10°. В 1778 г. Сенат, в частности, возлож ил работу по составле
нию гербов городов Ярославской провинции на помощника герольдмей
стера фон Эндена, который включил в каждый из таких гербов и зобра
жение ярославского герба. С того времени стало традицией помещ ать в 
верхней половине герба уездных городов часть или весь наместнический

87 Там же, кн. 39, л. 64.
88 Там же, кн. 3, л. 186; кн. 41, лл. 194, 223.
89 Там же, кн. 41, л. 406.
90 Там же, оп. 2, кн. 6, лл. 339, 341.
91 Там же, on. 1, кн. 92, л. '111; оп. 2, кн. 3, л. 493 об
92 Там же, оп. 2, кн. 3, л. 297.
93 Там же, on. 1, кн. 217, л. 363; оп. 2, кн. 39, лл. 144, 151.
94 Там же, оп. 2, кн. 1, лл. 287— 290.
98 Там  же, лл. 846—847.
98 Ц ГИ А  С С С Р, ф. 1343, оп. 15, д. 377, л. 170; Ц ГА Д А , ф. 286, оп. 2, кн. 41, 

лл. 59 об., 291, 300; Н. Ф. Д е м и д о в а .  Русские городские печати X V III в., стр. 527.
97 Ц ГА Д А , ф. 286, оп. 2, кн. 41, лл. 41—42.
98 См., например, составленное герольдмейстером Л. И. Талызиным «Руководство 

к геральдике, то есть науке о гербах, содерж ащ ее происхождение, основание и нуж 
ные правила науки сей относительно до гербов Российских, с начертанием и описа
нием оных», которое включает рисунки и описание гербов наместничеств, рисунки го
родских гербов (Отдел рукописей ГП Б  имени М. Е. Салтыкова-Щ едрина, Эрм. 112, лл. 
53— 125, 138— 178); составленный М. Щ ербатовы м военный гербовник (Ц ГА Д А , Гос- 
архив, XX разр., д. 269).

99 См. составленный в 1774 г. неизвестным лицом «в  свободные времена» «П ро
жект неимеющим Российским городам гербов» (О Р ГП Б, Эрм., л. 494).

100 А. Б. Л  а к и е р. У каз. соч., стр. 303,
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герб 101. Только ранее составленные гербы остались в прежнем виде. 
Пункт 28 «Городского положения» 1785 г. предписывал каж дому городу 
«иметь герб... и оный герб употреблять во всех городовых делах» |02. Ри
сунок городского герба помещался на жалованной грамоте, которую 
должен был получить город от императрицы. Однако при Екатерине II 
не всем городам были даны жалованны е грамоты и гербы, а для некото
рых из них гербы так  и не были составлены 103.

С конца X V III  в. городская геральдика в России р азви вал ась  мед
леннее. П авел  I приказал Герольдии (так с 1800 г. н азы валась  Герольд- 
мейстерская контора) составить «Общий гербовник городов Российской 
империи», но это распоряжение не было выполнено. Герольдия не имела 
д аж е  рисунков утверж даемы х городских гербов, которые хранились «не 
в оной, но в Сенатском архиве, переплетенные вместе с прочими высо
чайшими у к азам и » 104. Это было нарушением прежних указов, согласно 
которым рисунки городских гербов должны были находиться в Героль
дии 10s, и приводило к недоразумениям, когда последняя не могла удов
летворить просьбы «в  потребных случаях» о доставлении копий с гер
бов губернских и уездных городов 106. С 40-х годов X IX  в. наблюдается 
оживление деятельности Герольдии по «сочинению» городских гербов. 
Вновь возник вопрос о создании «О бщ его гербовника городов Россий
ской империи». В связи с этим Герольдия «и стребовала»  от всех губерн
ских правлений и дворянских депутатских собраний копии с гербов гу
бернских, областных, уездных городов и по получении сверяла их с 
«Полным собранием законов», а такж е  составила подробный реестр всем 
городам империи, установив попутно, какие из них еще не имели 
гербов 107.

Со времени превращения Герольдии в департамент герольдии при 
Сенате (1848 г.) значительно активизировалась санкционированная по
следним работа  по составлению недостающих городских гербов 108. Н а 
чалась так ж е  переделка ранее составленных якобы не по геральдическим 
правилам  городских гербов 109 и унификация их с помощью системы ук
рашений, разработанны х управляющим Гербовым отделением деп ар та
мента герольдии Б. В. Кёне ио. Она вклю чала обязательное употребле
ние над гербовым щитом корон, отмечающих административное поло
жение города, художественной отделки вокруг щитов в виде дубовых 
листьев и лент ш . Особое внимание обращ ало сь  на композиционную пе
ределку герба, «как  это существует в других государствах» . Б. В. Кене 
приводил ряд аргументов против сущ ествовавш его композиционного р а з 
деления русских городских гербов на две части: губернский герб поме
щ ался  в верхней части композиции, просто городской — в нижней. Он 
считал, что по геральдическим правилам  главный герб, городской, дол
жен быть расположен наверху. В проектах городских гербов, составлен
ных Гербовым отделением департамента герольдии под руководством 
Б. В. Кёне, губернские гербы располагаю тся в так назы ваемой вольной 
части щита, вправо или влево. В конце X IX  — начале XX  в. многие горо
да, не имевшие гербов, создавали их уже собственными силами, без уча
стия департамента герольдии. В  большинстве случаев эти гербы делали

101 П. П. фон В и н к л е р .  У каз. соч., стр. X V II.
102 П С З. Т. X X II, №  16187.
юз Ц ГИ А  С С С Р, ф. 1343, оп. 15, д. 116, лл. 1, 4, 6; оп. 15, д. 117, л. 14 об.
104 Там же, д. 117, л. 16.
105 П СЗ. Т. X, №  7442; т. XXIV , №  19504.
106 Ц ГИ А С С С Р, ф. 1343, оп. 15, д. 116, л. 1.
107 Там же, д. 117, л. 14 об.
108 Там же, д. 119, л. 139.
109 Там же, д. 121, лл. 1, 2.
ш  Там же, лл. 2 об., 3, 4, 5, 5 об.
111 П. П. фон В и н к л е р .  У каз. соч., стр. X X V —X X V II.
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люди, далекие от геральдики 1|2. Поэтому гербы не соответствовали ее 
требованиям.

Итак, возникновение и эволюция русских городских гербов — это 
длительный и сложный процесс. На Руси еще в домонгольский период 
сущ ествовали эмблемы, которые могли превратиться в городские гербы. 
Но в силу специфики исторического развития русских земель институт 
городских гербов в тот период, когда они получили широкое распростра
нение в странах Западной Европы, здесь не сложился. В X V — XVI вв. 
в Русском государстве получают право на существование в качестве изо
бражений на государственных печатях территориальные эмблемы, яв
ляясь одним из компонентов внешнего оформления власти русских госу
дарей. В правление Алексея Михайловича земельные, областные эмбле
мы назы вали гербами независимо от того, что по своему реальному со
держанию, внешнему оформлению они еще не были таковыми. В симво
лах и эмблемах петровской эпохи ощ ущ ается их открыто пропагандист
ская направленность, у стан авли ваем ая  под непосредственным руковод
ством царя. Территориальные эмблемы при Петре получают свое д ал ь
нейшее развитие; наблю дается переход от областных эмблем к город
ским, который был обусловлен реформированием отдельных сторон о б 
щественной жизни России. Можно говорить уже и о тенденции к превра
щению городских эмблем в постоянные городские символы. Создание их 
происходило в силу правительственных указов , по составленному пла
ну, причем документальные распоряжения правительства касательно 
городов легли в основу действий по созданию гербов в специальном уч
реждении, возникшем при Петре I,— в Герольдмейстерской конторе. 
Городской герб в качестве символа самоуправления города появляется 
в России только с конца XV III  века.

112 Так, герб Л уганска составлен по проекту коллежского асессора Першина и 
утвержден городской думой (Ц ГИ А  СССР, ф. 1343, оп. 15, д. 126, л. 39). Городские 
управы принимали участие в составлении гербов городов Семиреченской области, 
Н иколаевска и Новоузенска Самарской губернии (там же, оп. 57, д. 537, лл. 1—3). 
Герб И ваново-Вознесенска в 1891 г. спроектировал владимирский губернатор (там же, 
оп. 15, д. 126, л. 12).




