
РОССИЙСКАЯ ПОВСЕJIИЕВИОСТЬ 

рактически любое должнос
тное лицо в России, исполняя свои 
обязанности, носило соответствую
щий знак. От городского головы 

-

до дворника, россииские служащие, 
уходя на работу, спрашивали жену: 

- Бляху начистила?
И та отвечала:
- А как же!
Пожалуй, не было другого госу

дарства в мире, где бы эта система 
была столь всеобъемлющей и при
вычной, проникала во все поры об
щества и в то же время настолько 
принималась как должное, вечное, что 
не описывалась и не изучалась, а с 
исчезновением Российской империи 
была забыта прочно и основательно. 

Словарь Брокгауза и Ефрона 
-

определяет должностнои знак сле-
дующим образом: «Зна?Си, присвоен
нме не?Сотормм оол)кностям (и зва
ниям, 1еоторме по характеру своему 
fмuз?Со сопри1еасаются с понятием 
оол)1сности) и носимме при исполнении 
uу)1себ'нмх обязанностей». 

Но тогда к должностным знакам 
-

мы можем отнести и маршальскии 
жезл, и даже корону. 

Чтобы не вносить путаницу, уточ
ним, носит ли король корону, испол
няя свои обязанности? Нет, он наде
вает ее в ритуальных, торжественных 
случаях. То же самое в случае с мар
шальским жезлом -нет ничего более 
неудобного, чем руководить сраже
нием, сжимая в руке толстую палку. 

Тогда договоримся: должностные 
знаки - это те знаки, которые лицо 
обязано надевать при исполнении 
должности, но может снять и сии-

-

мает, приходя домои. 
Характерно, что эти нюансы от-

-

лично понимали россииские зако-
нодатели. С одной стороны, в ар
хивах сохранилось немало писем 
от губернаторов с просьбой учре-
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Знаки империи 

дить тот или иной новый знак, ибо 
без знака лица, исполняющие мел
кие деревенские, большей частью 
общественные должности, не поль
зуются уважением и даже подвер
гаются оскорблениям. С другой 
стороны, оберегая моральный по-

-

кои служащих в местах не столь 
популярных в народе, а именно тю
ремных надзирателей, Министерст
во внутренних дел даже выпустило 
особый приказ, рекомендующий 
этим самым надзирателям снимать 
должностные знаки при выходе с 
территории тюрьмы. 

Должностные знаки в России 
возникали не по мере появления 
тех или иных должностей. Они 
были символами бюрократическо
го государства и знаменовали со
бой определенный этап имперской 
эволюции. Знаки XVIII века были 
лишь первыми пташками и еще не 
являлись системой. Зато после 
крестьянской реформы мы уже 
можем говорить о системе, охва-

-

тывающеи все государство. 
Каким был первый должностной 

знак в России, неизвестно. Но мож
но сказать, что уже в средние века 
на Руси возникают должности, ко
торые впоследствии имели свои 

Бляха сотского. 

102х88 мм. Латунь. 

знаки. К ним относится должность 
сельского старосты, а также выбор-

- -

нои, как квартальнои, та1< и дере-
венской, полиции. Обозначение 

-

чинов в неи традиционно опреде-
лялось числом дворов в населенном 
пункте. От этого и пошли на Руси 
«десятские», «сотские» и даже «пя
тисотские». В указе Алексея Михай
ловича от 1669 года говорится: « .. .y1tu
нum6 за?Саз 1Cpen1Cuii и вмfipam6 comc
?CUX U nяmuoecяmcKUX U oecяmC?CUX 00-

fipиx люоеii и про)1сито1tнмх, а не во
ров, и взяm6 на них вмfiорм... Чтоб'м 
OHU yfioifl,!Jeв U всяких воровс?СUХ ЛЮОеЙ

и веоунов у себя не таили, а имая, при
вооили тех воров 1С смщи1еам ... »

Эти выборные должности сохра
нились, особенно в сельской местнос
ти, вплоть до 1917 года. Уже с XVIII 
века полицейским положено было 
носить овальную бляху с гербом и 
обозначением должности - чтобы 
видно было издали. Впоследствии 
менялся лишь герб. 

Очевидно, к самым ранним сле
дует отнести и знаки почтальонов. 
Судя по сохранившимся изображе-

- -

ниям, по краинеи мере с конца 
XVIII века у них появляются на
грудные бляхи. 

Однако не следует думать, что 
должностные знаки были прерога-

-

тивои лишь низших слоев служи-
лых людей. Самый старый из зна
ков - камергерский ключ. Знак 
должности камергера, а именно ключ 
от «камеры» - опочивальни импера
тора, был введен Петром 1. Однако 
документы о существовании камер-

-

rерских ключеи дошли до нас лишь 
с эпохи Екатерины Великой. 

У)ке в начале своего правления 
Екатерина определила камергерам 

-

чин генерал-маиора, велела им но-
сить за императрицей шлейф и сто
ять у трона, «по1еа Ея Велu1tество поз-
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воАяm numб cnpocumб». За долгое ца р
ствование Екатерины должность ка
мергера получили 103 человека и 
каждому выдавался ключ ( стои
мостью 500 рублей), без которого он 
не имел права появляться во дворце. 

Ключ камергера представлял со-

бой «знак KAI01i зоАоmой, носится 
оний на zoAyfioй Аенте на Аевой сторо
не возАе 1сАапана». Такой ключ, на
пример, носил господин Каренин. 

Любопытна и даже загадочна ис
тория еще одного из ранних долж
ностных знаков, созданного в 60-х 
годах XVIII века. 

Истинная роль этого знака была 
благополучно забыта уже I< середи
не следующего века, и в «Описа
нии русских медалей» Археоrрафи-

-

ческои комиссии он определяется 
как медаль, лишенная ушка и не 
предназначенная для ношения. 
Примерно так же описывает медаль 
и автор «Описания русских меда
лей» В. Смирнов. Из чего следует, 

-
что авторы этих книг настоящеи 
медали в руках не дер)I<али, а зна
комились лишь со штемпелем, хра
нившимся на Монетном дворе. 

На самом деле этот знак - памят
ник благородным порывам молодой 
императрицы, которая собрала со 
всех концов России шестьсот депута
тов и создала Комиссию по составле
нию «нового Уложения». Комиссия 
под руководством Екатерины ДОЛ)К
на была создать законы для новой, 
просвещенной России, о чем и гово
рил манифест от 14 де1<абря 1766 
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Года: « ... oafi&t 1iAeHa 1COMUCCUU О C01iUHe
HUU VА0)1сения узнаmб мо)1сно fiиAo

J 
то 

носumб им знаки всем ооина1совие
J 

к 
тому )/Се от нас onpeoeAeHH&te ... »

Знаки представляли собой золо
тые овальные медали с изображени-

- -

ем пирамиды, увенчаннои коронои, 

Знак волостного судьи. 

Диаметр 47 мм. 

Бронза. 

Лицевая сторона: 

в центре герб 

Витебской 

губернии. 

По окружности, 

внизу, надпись: 

«Волостной 

судья». 

Оборотная 

сторона: в центре 

вензель имп. 

Александра ///, 

увенчанный 

императорской 

короной. 

Знак носился на 

булавке. 

с девизом «БАю1сенство кю,сооzо и всех». 
I(омиссия, большинство в I<ото-
-

рои составляли дворяне, вс1<оре 
превратилась в пустую говорильню, 
так что начало войны с Турцией в 
1768 году было использовано им
ператрицей, чтобы разогнать ее. 
Она, правда, пообещала продол
)l<ИТЬ заседания в будущем. 

Александр Сергеевич Пуш1<ин, 
- -

называвшии комиссию «непристои-
но разиzранной !fарсой», рас1<опал в 
архивах и опубликовал некоторые 
дополнительные сведения о депу
татском знаке. 

Он отыскал в окру)1<ении Пугаче
ва некоего Падурова, бывшего члена 
комиссии, и поведал нам о том, ка
кую роль сыграла медаль в крестьян
ской войне. I( полковнику Черныше
ву, шедшему с отрядом против Пу
гачева, «явиАисб пяmб 1саза1сов и ооин 
соАоат, которие

J 
как уверяАи, fie)1caAu 

из пуzа11,евскоzо стана. Ме)1соу ними 
НахоОUА,СЯ 7Ca3al!JKUЙ COmHUK U oenymam 
Паrlуров. Он увериА Чернишева в своем 
ycepouu, nреосmавАЯЯ в ООКазаmеА6Сmво 
свою oenymamcкyю меоаА6J U совеmова,,t, 
uomu к Оренбурzу, визиваясб провести 
ezo fiезопасними местами ... Чернишев 
fiиA оfiманут Паоуровим, которий 
приве,,t, ezo прямо 1с Пуzа11,еву». 

Пушкин же в примечании к это
му пассажу сообщает, что медали 

-
носились в петлице «на золотои це-
почке». 

Знаки на цепи или на цепочке в 
первой половине XIX века не при
вились - их эпоха наступит поз)l<е. 

' '" 

� 

\�

1 .. 
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Т оrда носили бляхи, крепившиеся 
к одежде. Число их непрерывно 
увеличивалось. 

Наряду с сотскими и десятски
·ми, почтальонами и I<вартальными
надзирателями нагрудные бляхи по
лучили тамо)кенные досмотрщики
и иные чины тамо)кен. Появились
первые бляхи для лесников, лесных
объезд чи1<ов и )l<елезнодоро)I<ников.

Но революция в системе долж
ностных знаков произошла 19 фев 
раля 1861 года, то есть в день кресть
янской реформы. 

Вместе с личной свободой кресть
янство получило и определенную 
долю самоуправления, и отныне та-

-

кие должности, I<aI< сельс1<ии ста -
роста, а с проведением судебной 
реформы и волостной судья, стали 
весьма ва)кными в деревне. Теперь 
определенная доля ответственности 
землевладельцев за порядок перешла 
на плечи крестьянских выборных. 

Потребовалось почти три деся
тилетия, чтобы компле1<с знаков 
для села был отработан и внедрен 
в )Кизнь. Их поделили на две кате
rори и. Первая включала в себя 
знаки собственно крестьянс1<ие. В 

-
русскои деревне в их число входи-
ли должности волостного старши-
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ны, волостного судьи, сельского ста
росты и их заместителей. Знаки 

-

этих ДОЛ)Кностеи представляли со-
бой одинаковые двусторонние ме
дальоны с названием должности и 
гербом губернии на лицевой сто-

-

роне и датои учреждения с вензе-

лем соответствующего императора 
на обороте. Изготавливались они 
из латуни или бронзы и носились 
на цепочках. Знаки «низшего раз
ряда», то есть сельских старост или 
выборных товариществ, крепились 
к коротким цепочкам, соединявшим 
знак с большой булавкой. Знаки 
рангом повыше, например волос
тного старшины, положено было 

-

носить на длиннои цепочке, на шее. 
Параллельно создавалась и соот-

-

ветствующая пирамида доюкностеи 
дворянс1<их. Освободив крестьян от 

-

1<репостнои зависимости, правите-
ли империи желали сохранить над 

-

ними повседневныи контроль. 
Но если знаки крестьянские не 

-

видоизменялись до самои револю-
ции, то в дворянском управлении 
губерниями всегда бушевали страс 
ти и случались перемены. Несогла
сия по поводу реформ, периоди
ческие откаты назад, особенно в 
эпоху Александра 111, находили от
ражения как в выборных дворянс
ких должностях, так и в их знаках. 

Опасения, что крестьяне получи
ли слишком много свободы, вели 
к созданию своего рода опекунс
ких советов, воплощением которых 
стали уездные дворянские собрания, 
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на которых избирались кандидату
ры мировых посредников. Они 
обязаны были контролировать не 
только крестьянские органы управ
ления, но и все отношения между 
помещиками и крестьянами. 

Знаки мировых посредников, как 

Знак торгового Знак мирового 

инспектора. посредника. 

75х55 мм. Диаметр 63 мм. 

Бронза Медь 

посеребренная. позолоченная. 

Лицевая Лицевая сторона: 

сторона: в центре, 

в центре герб 
V 

в декоративнои 

Москвы под рамке, 
V 

им пера торс кои 
V 

государственныи 
V 

коронои, герб. 
V 

украшенныи 
, 

Знак носился на 

царскими бронзовой 

скипетрами, 
V 

позолоченнои 

обвитыми цепи. 

Андреевской Размер плоских 
V 

лентои. овальных звеньев 

Знак носился на 32х25 мм. Число 
V 

тонкои цепочке. звеньев - 82. 

и схожих с ними дворянских вы
борных дою1<ностей, представляли 
собой крупные, в ладонь, позолочен
ные бляхи, которые носились на плос
ких широких шейных цепях. Знак с 
цепью излучал официозное сияние. 

Знаки и должности мировых 
посредников продержались чуть 
более десяти лет. По мере развития 
земского дви)кения они были за
менены должностями непременных 
членов уездных по крестьянским 

-

делам присутствии, и соответству-
- -

ющии знак вместил на лицевои 
стороне все это громоздкое назва
ние. Такие присутствия состояли из 
непременного члена, мирового 
судьи и уездного исправника. 

В 1889 году вместо этих должнос
тей был введен институт земских 
начальников, для 1<оторых устанавли-

- -

вался высокии имущественныи 
-

ценз, непосильныи не только для 
разночинцев, но и для рядовых по
мещиков. Зато и властью своей они 
значительно превосходили своих 
предшественников. 

Уровень суда и права в дорефор
менной России вполне соответство
вал состоянию дел в рабовладель
ческом государстве. О суде присяж
ных лишь мечтали либералы, а от 

телесных наказаний была освобо)к 
дена только малая часть населения 
державы. Впрочем, подавляющее 
большинство населения - крестьяне 
- прав лишено было вовсе.

После освобо)кдения крестьян воз
никла нужда в местных судах нижне-

го уровня. Раз исчез помещик, кото-
-

рыи порол по своему усмотрению, 
-

следовало создать орган, которыи 
мог заменить помещика в этом «бла
городном» деле. И вскоре после ре
формы, в 1864 году, учреждаются 
волостные суды, состоящие из 4-12 
очередных судей (на одном заседа
нии их должно быть не меньше трех). 
Это У)Ке было зачатком комективно
го мышления. Волостной суд мог 
приговорить к штрафу до 3 рублей и 
наказанию до 20 ударов розгами. 
Специальный знак для волостных 
судей появился лишь в 1889 году. 

Затем возникли мировые суды с 
профессионалами-юристами, целью 
I<оторых было освобо)кдение госу
дарственных судов более высоких 
разрядов от мелких текущих дел. Ми
ровой суд собирался в мировом ок-

-

руге, которыи охватывал уезд с нахо-
дившимися в нем городами и дерев
нями. Округ делился на несколько 
участков, в каждом был один судья, 
имевший знак, подобный знаку зем-

- -

ского начальника, на такои же шеи-
-

нои цепи. 
Мировые судьи получали от го

сударства жалованье, однако дале
ко не все (и прежде всего люди со
стоятельные) соглашались его по-
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лучать. Для того чтобы морально 
поощрить подобных благородных 
господ, решено было именовать их 
почетными мировыми судьями. 

Выше на лестнице судопроизвод
ства в России располагались госу
дарственные суды. В соответствии 

Камергерский ключ 

(эпохи имп. Александра III). 

Размер 153х55 мм. 

Бронза позолоченная. 

Лицевая сторона: 

головка ключа в виде 

государственного герба. 

На груди орла щиток 

с вензелем имп. 

Александра III. 

Трубка ключа обвита 

лентой из дубовых 

листьев. Бородка 

крестообразная, 

прорезная. 

Оборотная сторона: 

гладкая, с тремя кольцами 

для крепления знака 

к ленте. 

с реформой 1864 года все города и 
уезды делились на участки по чис
лу участковых судов. Затем следо
вало уездное отделение губернско
го суда; губернский же суд обслу
живал всю губернию. Несколькими 
губерниями ведала судебная палата, 
над ней возвышались судебные де
партаменты Сената. Вот эти суд;ь1 уже 
предусматривали состязание сторон 
и участие присяжных. 

Должностные знаки для всех уров-
- -

неи судеи, пышные и массивные, 
были учреждены лишь в 1904 году. 
Например, члены судебных палат на 
заседаниях суда надевали широкие 
цепи, в которые были вмонтирова
ны изображения государственного 
герба и столпа закона, а на цепи ви-

- -

сел позолоченныи государственныи 
орел размером в полтора вершка. 

Третьей значительной реформой 
в России стала городская, по кото-

-

рои определенную долю самоуправ-
ления получили и города. Она вы
звала к жизни обширный набор до
лжностных знаков. 

В городах России избирались 
городские думы. Сначала выбира-
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ли гласных. Голосовать за них мог
ли лишь постоянные обитатели 

-

городов, имевшие высокии имущее-
-

твенныи ценз, а гласные в свою оче-
редь избирали членов думы. Так что 
в Петербурге, например, гласных 
насчитывалось 250 человек, тогда 

как в самой думе было не более 70 
членов. Дума избирала исполнитель
ную власть - городскую управу во 

-

главе с городским головои, а так-
-

же членов множества комиссии. 
Все эти городские выборные име

ли особые знаки, утвержденные как 
в 1870 году, так и позже, ибо го
родская бюрократия имела тенден
цию к размножению. К 1917 году 
в городах, особенно крупных, су-

-

ществовали десятки должностеи, 
имевших право обзавестись знаком. 

Городские знаки были схожи со 
-

знаками мировых судеи или земс-
ких начальников, но не золотились, 
а покрывались серебром и, пожа-

-

луи, превосходили весом и разме-
ром все прочие знаки империи. 
Когда сегодня видишь групповые 
фотографии городских чинов либо 
членов городских исполнительных 

-
. 

комиссии, то издали может пока
заться, что эти солидные господа 
тащат на цепях амбарные замки. 

Все знаки были однотипны. В 
-

центре лицевои стороны помещал-
ся герб города, вокруг него - на
именование должности. На оборо-

те же писали дату реформы: их 
было две - 16 июня 1870-го и 11 
июня 1892 года. (Последняя на деле 
была антиреформой.) 

Некоторые из городских знаков 
ввиду того, что должности, ими обоз
наченные, ничего не говорят нашему 

Знак сельского старосты. 

56х48 мм. Бронза. 

современнику, кажутся курьезными. 
Существует, например, знак «Смот
ритель Санкт-Петербургского город
ского буяна». Лишь обращение к сло
варю Даля поможет вспомнить, что 
буяном называлась речная пристань 
(а отсюда уже пошло слово «буян», оз-

-

начающее матроса, которыи вернул-
ся из плавания и ведет себя на приста
ни соответствующим образом). 

Но вне этой группы знаков оста
лось подавляющее большинство до
лжностных знаков Российской импе
рии, ибо знаки государственного 
предназначения, связанные в первую 
очередь с реформами второй поло
вины XIX века, наиболее известны и 
изготавливались большими тиража
ми. Но за пределами этой группы 
знаков раскинулось обширное море 
их собратьев, которое может быть 
разделено на две категории: а) знаки 
и бляхи государственных ведомств и 
общественных организаций; 6) зна
ки, предназначенные для националь
ных окраин империи и подвластных 
России народов. Обе эти категории 

- -

достоины отдельных статеи. 

(ПрооОЛ)!Сение слеоует) 

Родина. Зима 1996.1 
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