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ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

За последние два десятилетия возрастает интерес к символам, эмбле
мам и прежде всего к гербам, который можно объяснить возрождением 
многих исторических традиций [5. с. 2]. Это обусловливает необходи
мость изучения сведений и объяснения смысла исторической и полити
ческой целесообразности знаков государственного суверенитета.

Нами б^тл рассмотрен период с XV по XIX в. и проведен анализ исто
рии появления двуглавого орла в качестве государственного символа, рас
смотрены этапы видоизменения российского герба и появления частных 
гербов, а также исследована должность и функции государственных слу
жащих, которые занимались геральдикой. Также мы проанализировали и 
изучили историю создания Петром Великим Геральдической системы, 
деятельность первых геральдистов в России (Фридерик Гизен, Франц 
Санти, С. А. Колычев), внешние преобразования герба эпохи правителей 
XVIПв. и рассмотрели историю создания городских и дворянских гербов.

Итак, с XV по XVII века геральдической, преимущественно государ
ственной, деятельностью занимались царские печатники, находившиеся 
на службе Печатного и Посольского приказов. Известны имена многих 
печатников, игравших видную роль при дворах великих князей и царей 
Всея Руси — Ивана Михайловича Висковатова, Романа Васильевича Ол- 
ферьева, Андрея и Василия Яковлевичей Щелкаловых, однако до сих пор
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никто еще не раеематривал герольдмейетерекий аепект их деятельноети 
[4 е. 113]. Печатники отвечали за еохранноеть великокняжеекой печати, 
в ходе дипломатичееких перепиеок е другими гоеударетвами они должны 
б^тли разбиратьея в вопроеах еимволики, еоответетвенно имели прямое 
отношение к появлению и видоизменениям цареких и гоеударетвенных 
еимволов. Говорить о юридичееки закрепленной геральдичеекой елужбе 
пока рано, но знания печатников в этой облаети вполне еоответетвовали 
евоему времени. Гоеударетвенный чин царекие печатники, а ныне ге- 
рольдмейетеры, приобретают в первой четверти XVIII века. Тогда же 
еоздаетея гоеударетвенный геральдичеекий орган — Герольдмейетерекая 
Контора, функции которой заключаютея в организации дворянекой елуж- 
бы, видоизменении гоеударетвенного еимвола еоглаено правилам гербове
дения, разработке, еоздании и учреждении городеких и дворянеких гербов.

В первой половине Х1Хв. б^тл еоздан «Общий гербовник дворянеких 
родов Веероееийекой Империи», что етало важным актом, призванным 
придать роееийекой родовой геральдике законченноеть и еиетему [2, 
е. 1]. Также геральдичеекие елужбы изменяли евой юридичеекий етатуе и 
етруктуру, но их функции и полномочия оетавалиеь неизменными. Во 
второй четверти Х1Хетолетия полномочия геральдичееких органов были 
еоередоточены на организации дворянекой елужбы. Что каеаетея видоиз
менений гербового орла, то в период правления Павла 1и Алекеандра 
1они были обуеловлены личными еимпатиями гоеударей, но во время 
царетвования Николая 1развитие герба проиеходило в духе «охранитель
ных идей», направленных на укрепление Роееии [1, е. 76].

Во второй половине Х1Хвека наетупил новый этап оживления инте- 
рееа к городекой геральдике. Мы проанализировали деятельноеть выда- 
ющихея геральдиетов Роееийекой Имеперии (барон Б.В. Кене, П.П. фон 
Винклер, А. П. Бареуков, В. К. Лукомекий), которые не только хорошо 
разбиралиеь в законах геральдики, но и етремилиеь к улучшению гераль
дичеекой деятельноети в Роееии [3, е. 17]. Гоеударетвенный еимвол Рое
еийекой империи лишь при Алекеандре Побрел евой окончательный вид, 
передавая еилу Роееийекого гоеударетва.

Подводя итоги, мы можем говорить о том, что геральдичеекие етрук- 
туры являлиеь важнейшей единицей гоеударетвенной елужбы. Именно 
они занималиеь в начале евоей иетории закреплением документов царе- 
кой печатью е изображением гоеударетвенного герба как еимвола гоеу
даретвенной влаети, а позже разработкой и учреждением дворянеких гер
бов, городеких и облаетных, видоизменением гоеударетвенного герба и, 
конечно, организацией дворянекой елужбы и контролем за ней.
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ТОРГОВЛЯ в ПОВОЛЖЬЕ в УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ ХОЛЕРЫ 1830 ГОДА

Распространение холеры веегда еовпадало е направлением путей пе
редвижения человека, а скорость ее движения зависела от скорости и 
интенсивности сношения^ [1, с. 248]. Архивные документы свидетель
ствуют о значительном числе заболевших (131 человек) среди людей «не 
принадлежащих Нижегородской губернии, но находившихся в оной по 
торговле»[5, л. 112]. Поэтому одной их первых мер «Центральной комис
сии для прекращения холеры» был указ о борьбе с болезнью от 12 сен
тября 1830 г. В губернии, прилегающие к Поволжью, б^тли посланы пред
писания “...сделать оцепление губерний и принять нужные меры к удер
жанию дальнейшего хода болезни холеры...”. Несмотря на оцепление, 
болезнь быстро распространилась по всей территории России, через не
делю были изданы правила для “внутреннего оцепления пораженных 
холерой мест”. Вышло распоряжение министра внутренних дел графа 
Закревского об оцеплении губерний внутренними аванпостами и заста
вами со строжайшим предписанием никого не впускать и не выпускать 
из оцепленных мест без особого разрешения и 14-ти дневной обсервации 
[4, с. 217]. Таким образом, нарушались сложившиеся веками экономи
ческие связи, подвоз хлеба в центральные губернии почти прекратился. 
Стоимость продуктов питания в оцепленных местах значительно возрос
ла. Хлеб являлся для крестьянина не только основным продуктом пита
ния, но и главным рыночным товаром. Деньги от его продажи шли на 
уплату налогов, на хозяйственные и бытовые нужды [3, с. 19]. В услови
ях усугубляющегося экономического и социального кризисов правитель
ство обеспокоилось возможностью начала настоящего голода и соци
альных взрывов. Тогда карантинным заставам и внутренним оцеплени
ям предписывалось, чтобы «имеющие надлежащие свидетельства, что 
они следуют из благополучных мест и о том паче крестьяне, везущие в 
такие места на продажу свои продукты не были нигде задерживаемы» 
[2, оп. 1. д. 50. л. 8].
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