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В современной геральдике заметное место занимает изучение 
городских гербов. Одним из свидетельств интереса к городской 
геральдике является состоявшаяся в 1988 r. специальная международ
ная конференция в Кастхее (Венrрия)2. 

История городских гербов, изучаемых в социально-политическом, 
искусствоведческом и в других отношениях, принадлежа, естествен· 
но, к геральдике, относится и к аспектам истории городов - крупной 
области современных исследований. В задачи городской геральдики 
входит, в частности, выяснение происхождения, начала городских 
гербов. Этот вопрос затрагивается в иностранной литературе. Правра, о 
начале городских гербов в масштабе всей llентральной Европы писали 
лишь чешские историки И. Главачек и В. Седлак3. В основном же речь 
идет о возникновении городской геральдики на отдельных террито· 
риях и о происхождении отдельных гербов. 

Главным источником для изучения начальной истории тех или 
иных средневековых городскюс гербов служит печать. Поэтому умеет· 
но сначала вкратце остановиться на появлении городских печатей. 

Употребление городами печатей связано с развитием собственной 
городской документации. Развитие же городского документа было 
обусловлено общим экономическим и политическим развитим горо
дов4. Печать, служившая средством удостоверения документа, была 
признаком определенного положения города, свидетельствовала о его 
правах. Показательно, что печати появились раньше у тех городов, 
которые раньше достигли успехов в своем развитии. Не случайно, что 
у ряда городов Западной и Южной Европы печати появляются, по 
крайней мере они известны, после завоевания прав в результате 
коммунальных движений. Например, печать Милана известна с 1155 r ., 
т. е. после восстания 980 r., у Пизы, ставшей коммуной к середине 
XII в., - с 1160 r. и т. п.5 На другом конце Европы, в Новгороде, в
период обострения внутриполитической борьбы, по выводам В. Л. Яни
на, в 1264 r. появилась печать с надписью "Печять Всего Новаrорода"6•

В Uентральной Европе городские печати появились сначала на ее 
западном крае. Кёльн завел печать между 1114 и 1119 rr .7 В первой 
половине XII в. печати имелись еще у нескольких городов Рейнской 
области8. Гораздо больше дошло до нашего времени городских печатей 
XIII в. Имеет значение, конечно, то, что их сохранилось больше. Глав-
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ное же, что в XIII в. процесс образования городов и приобретения ими 
самоуnравления усилился. Степени самоуправления· были различны. 
Любек, например, стал почти независимым городом-государством, 
хотя и имел над собой императора. Большинство городов обладало 
меньшей степенью самоуправления. Города различались еще и тем, что 
одни из них подлежали верховной власти (императору, королям), 
другие находились в частном владении светских и духовных феода
лов. В XIII в. городская печать известна уже на всей территории Пент
ралъной Европы. До XIII в. городская nечать появилась в Германии, а в 
Венгрии, Австрии, Чехии, Словакии и Польше - в XIII столетии. Для 
примера упомянем, что ранняя печать Берлина относится к 1244 r., 
Хеба- к 1242, Инсбрука - к 1248, Эстерrома - к 1265, Любека - к 1249, 
IIIверина - к 1255, Данциrа (Гданьска)- к 1299 r. и т. д. 

Печати несли различные изображения. Возникает вопрос: какие 
изображения на печатях были гербами, а какие ими не были. Некото
рые исследователи напечатные изображения отождествляют с rер
бами9. При беэоrоЕорочном отождествлении не учитывается, что на 
печати герб не обязателен и что герб это не любое изображение, а 
изображение определенного типа. То, что впоследствии :изображение 
на печати могло стать гербом, дела не меняет. Есть сведения, что в 
Кельнском соборе около 1310 г. был изображен rерб города, воспроиз
водящий образ на печати 1114-1119 rr.1° Преемственность фигур еще 
не доказывает, что у города был герб уже во втором десятилетии 
XII в., когда и рыцарские-то гербы еще не появились или только 
начали появляться. Герб, возникший в рыцарской среде, т. е. в воен
ном деле, должен был называть своего владельца с помощью фигур и 
цветов. Авторитетный правовед XIV в. Бартоло из Сассоферрато писал, 
что "каждый может взять себе гербы и знаки, носить их и изображать 
на собственных вещах", и в других местах своего сочинения отмечал 
значение "гербов и знаков" как средств идентификации собственно
стиll. Печать могла называть владельца лишь в надписи. 

Вариантом отождествления герба и напечатноrо изображения 
является мнение, что последнее есть герб, если употребляется посто
янно12. Как будто неrерб непременно непостоянен. На городских 
печатях в средние века часто изображались стены с башнями, принад
лежность которых конкретному городу ясна только благодаря надпи
си. Впоследствии такие изображения превратились в гербы у многих 
городов. В эпоху же "живой геральдики", о которой в статье идет речь, 
городской пейзаж на печати имел в общем то же значение, что и 
всадник на печатях светских феодалов: оба образа называли владель
ца печати. С появлением гербов их стали изображать на восружении и 
одежде всадника и на конской попоне, а в дальнейшем герб вытеснил 
всадника из поля печати. Нередкое на городских печатях изображение 
святых - покровителей городов называло владельца косвенным 
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образом. 
Существует мнение, что городским гербом на печати следует 

считать изображение на щите13. В самом деле, в гербовниках, появляв
шихся с XIII в., гербы рыцарей, князей и правителей изображались 
всегда как символы на щитах. Очевидно, что таково было представле
ние о гербах. Заводившие гербы города следовали обычаю феодалов. 
Можно полагать, что и для горожан гербы были эмблемами на щитах. 
Исходя из такого предположения, я буду иметь в виду городские 
эмблемы на щитах и в полях печатей щитовидной формы. Думается, 
что о старинных понятиях о гербах свидетельствует тот факт, что на 
барельефах середины XIV в. во вроцлавской ратуше гербы Чехии, 
Силезии и Вроцлавского княжества помещены на щитах, а фигура, 
позднее попавшая в rерб города, не на щите14. Интересно, впрочем, что 
та же фигура находится в четырехчастном городском гербе поперемен
но с чешским львом в числе rеральдическиъ украшений одного из 
замков Карла IV той же середины XIV в.15 

Как отмечено, основным источником для начальной истории 
городских гербов являются печати. Возможно, что гербы и заводились 
может быть в первую очередь для nомещения их на печати. На такую 
мысль наводит уже отмеченная в литературе формула гербовых 
грамот "герб, или печать"16. 

В иноземной литературе обсуждался вопрос о соотношении поня
тий "герб города" и "герб сюзерена". В XIX в. Ф. Гауптман считал 
rоfодским гербом эмблему на щите не тождественную гербу сюзере
на 7• Позднее, применительно к чешским городским гербам, В. Войти
шек подчеркивал, что значение имеет прежде всего не просто тожде
ство или нетождество изображений, но то, кого эмблема наэывает18. 
Поэтому, например, герб, данный городу Славкову в 1416 r., состав· 
ленный из половин вроцлавского и моравского орла и чешского льва, 
он назвал символом сюзерена, а не города. Условием принятия горо
дом собственного герба Войтишек считал наличие у города собствен
ной военной силы и права на владение землями. Оба права, по Войти· 
шеку, появились в эпоху гуситских войн (с 1415 г.). На этой основе 
историк сделал вывод о появлении городских гербов в Чехии именно 
в эту эпоху. Гербы Праги, Кутна-Горы и Вроцлава на барельефах в 
замке Карла IV Войтишек трактовал как. проявление неудачной 
попьпки короля и императора возвысить эти города согласно приня
тому им, но отклоненного чешскими-магнатами законнику "Майестас 
Каролина" (1355). Позднее появились доводы о том, что гербы были 
изображены после отклонения кодекса19. Появились утверждения и о 
наличии самостоятельных военных интересов у городов в XIV в.20 

Увязывание начала чешских городских гербов с военно-политичес· 
кими факторами имеет частичную аналогию с выводами о связи 
некоторых швейцарских городских гербов с более ранними городски-

) 88 ( 



ми военными энаменами21 . Очевидно, что приведенные мнения подра
зумевают возникновение городских гербов в той же сфере интересов, 
что и у светских феодалов, - в военной. Но военна.st сфера была все же 
не единственной. Бартоло упоминает о гербах "частных лиц, как 
благородных (nobllis), так и простых (popularium)"22. Если "благород
ные" были тесно связаны с военными интересами, то связь с военной 
сферой "простых" была, по крайней мере, не столь тесной. Кстати, 
Бартоло не упоминает о городских гербах, бывших, видимо, за преде
лами его внимания. 

Включение в поле печати герба сюзерена отражало связи между 
сюзереном и городом. В одной из работ обращалось внимание на то, что 
в различных положениях герба правителя на печатях силезских 
городов проявлялись различия в отношениях между двумя сторона
ми2З . На печатях отношения сторон могли выражаться и без посредства 
герба, как например, в шверинской печати 1255 r., несущей изображе
ние всадника и надпись "Герцог Генрих, и печать города Эверина"24. С 
гербом или без него печать показывает подвластность города и, одно
временно, собственно городскую обособленность. То есть как символ 
городская печать в таком случае обладает двумя значениями25• Возни
кает вопрос, как понимать герб правителя на печати города. Если этот 
герб не занимал центрального места, а помещался, как это было 
нередко, на фоне городской стены, над стеной или в отверстых вратах, 
то это определенно эмблема одного сюзерена. Однако герб государя 
или частного владельца города мог занимать центральное место. Для 
Войтишека даже различий в фигурах было недостаточно для призна
ния герба городским. Правильнее трактовка й. Новака, указавше:rо на 
то, что в геральдике даже небольшие отличия характеризуют фигуры 
как раэные26. В некоторых городских печатях: например, из Чехии и 
Польши, государевы гербы представлены без отдельных элементов 
(чешский лев и польский орел без корон). Но как понимать полный 
государев герб, занимающий на печати центральное место? Не имея в 
своем распоряжени11 высказываний XIII-XIV вв., сошлюсь на гербов
ник XVI в., составленный Б. Папроцким27• В этом гербовнике приведе
ны гербы Краковского воеводства и Вильны, совпадающие с гербами 
соответственно Польши и Великого княжества Литовского. Правда, в 
гербе Краковского воеводства нет нагрудного щитка, имеющегqся в 
рисунке герба польского, но в описании эта деталь не упоминается. В 
качестве гербов Познаньскоrо и Мазовецкого воеводства у Папроцко
rо фигурируют королевские орлы без корон. Тождество фигур и 
цветов (в червленых щитах белые орлы) не мешало Папроцкому писать 
о них как о разных гербах. Такое понимание согласуется с получив
шим в позднее средневековье обычаем жаловать гербы, в частности, в 
виде неизмененных фигур и цветов герба государя. 

Городские гербы создавались также путем использования элемен-
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тов герба сюзерена, иначе располагавшихся или окрашивавшихся. 
Упомянутый Бартоло описал свой герб, полученный от Карла IV, как 
чешского льва иного цвета на щите тоже другого цвета. Герб Кошиц 
1369 r. составлен из элементов герба Венгрии времен Анжуйской 
династии в иной компоновке. Городские гербы образовывались и из 
фигур, не связанных с гербом сюзерена. Чисто городским был мотив 
герба Банской IIIтявницы на печати при грамоте 1275 r.: на щите стена с 
башней и орудия труда горняков. Горняцкие инструменты показывали 
экономический профиль rорода28. Для геральдики XIII в. это еще 
редкая символика. Она получит распространение позднее. Между 
прочим, один только последний пример опровергает мнение Гауптма
на, полагавшего, что в XIII в. на городских печатях были только 
сюзеренские гербы и что городские гербы появились в середине 
XIV в.29 

При изучении отдельных гербов могут возникнуть вопросы о 
причислении изображений на печатях к гербам. Так, известны печати 
города Ополя с одним и тем же изображением на щите и не на щите.30. 
Возникает вопрос, считать или не считать фигуру не на щите гербом. 

Для каждого отдельного герба существует своя начальная дата. 
Для категории городских гербов в Центральной Европе в целом 
ранняя начальная дата не может быть ранее времени появления 
старейших печатей, т. е., за немногими исключениями, XIII в. О других 
носителях изображений гербов в данном случае говорить не приходит
ся, поскольку они относятся к более позднему времени. 

Было бы весьма полезным составить · полную статистическую и 
хронологическую картину появления городских гербов на территории 
всей Центральной Европы. На такой основе можно было бы изобразить 
ход геральдизации городской жизни. Исходя из датировок гербовых 
печатей, сообщенных чужеземными авторами, незначительное число 
городских гербов можно отнести к середине XIII в., как-то герб Эльб
лонга на печати 1242 r.31 и Висмара на печати 1256 r.32 Небольшое 
количество гербов приходится на вторую половину XIII в. Из 555 
печатей 314 польских городов, представленных в . труде М. Гумов
скоrо, гербами украшены 49 экземпляров, из которых к XIII в. принад
лежат шесть, упоминается об одном гербе на монете и о двух-трех 
гербовых печатях предполагается, что они относятся к XIII в.33 По 
подсчетам И. Чарека в Чехии в догусигский период, т. е. в XIII- начале 
XV в., возникло не менее 15 городских гербов, а возможно 22 герба34• 
По его же выводам в XV в. появилось еще 100 гербов. 

Даже если допустить, что сохранились на самые древние СВЦD.е
тельства о городских гербах, то начало rербообразования едва ли 
можно датировать временем намного более ранним, нежели середина 
XIII в. Из этого следует, что городские гербы стали возникать 100-120 
лет спустя после появления гербов вообще и примерно 150 лет после 
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появления городских печатей, считая от кельнской печати 1114 -
119 rг. 

Материал XIII - XIV вв. дает немало информации о фигурах, 
которые со временем становились гербовыми фигурами. Так, на 
второй берлинской печати (1280) изображены бранденбургский орел на 
щите и два медведя в остальной части поля, а на печати 1338 r. вместо 
двух медведей - один медведьЗ5• МеДРедь (по-немецки "бэр"), говоря
щая фигура, позднее стал гербом Берлина. 

Бартоnо писал, что герб может взять себе каждый, но лучше иметь 
герб, пожалованный государем. Ранние случаи пожалования гербов 
физическим лицам связаны с Францией рубежа ХIПи XIV вв. В Цент
ральной Европе такие случаи отмечены на территории Священной 
Римской империи и Венгрии (соответственно в 1305, 1338 и 1326, 1327, 
1332 гг.)36. В. Гольдингер показал значительную распространенность 
этого обычая в правление ймператора и чешского короля Сигизмунда 
(1410-1437)37. 

Практика пожалования гербов распространипась и на города. 
Старейший сохранившийся документ на герб городу - грамота венгер
ского короля Людовика Анжуйского Кашицам - датирована 7 мая 
1369 r. В нем, в частности, сказано, что герб можно помещать на печать 
и знамя39 • В 1395 r. герб был выдан торговому местечку Неймаркту в 
Тироле39• Известны другие пожалования. Уже имевшийся у города
герб за некие заслуги и достоинства мог быть улучшен пожалованием 
новой фиrуры. Например, в 1434 r. Пльзень за участие в борьбе с гуси
тами получил от императора второе поле в свой герб с изображением 
верблюда, захваченного горожанами во время вылазки. С папским 
пожалованием 1466 r. этот герб превратился в четырехчастный4°. 

В широком смысле слова городская геральдика включает историю 
гербов горожан (мещан, бюргеров), ремесленных цехов и купеческих 
гильдий. О таких гербах речь шла, в частности, на недавнем коллок
виуме по недворянской геральдике, организованном Международной 
академией генеалогии и rеральдики41• Историю гербов горожан и их 
объединений уместно рассмотреть отдельно. Отметим все же, что в 
печати приводились данные о бюргерских печатях из Вены с нащитны
ми изображениями от 1319-1322 rr.42 и о выдаче гербовой грамоты 
одному тирольскому бюргеру в 1397 или 1402 г.43, а также о выдаче 
такого рода документов в XV в.44 Появление мещанских гербов 
показывает, по своим возможностям, процесс отрыва герба от оружия, 
происходивший еще в период "живой" геральдики. 

К настоящему времени накоплен значительный материал, показы
вающий, что гербы свидетельствуют о положении городов в социаль
ном, экономическом и политическом отношении и о таких реалиях, 
как преемственность между частью гербов и негеральдическими 
эмблемами или . создание городских символов по геральдическим 
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правилам. В развитии городской геральдики в первые века ее сущест
вования обнаруживаются тенденции, присущие городам на простран
стве всей Uентральной Европы. 
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