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Вто-
р а я 

полови-
на XIX – 

начало XX 
века ознаме-

новались рас-
цветом русской 

фалеристики. По-
явилось множество 

нагрудных знаков, ко-
торые учреждали науч-

ные общества и богоугод-
ные заведения, гвардейские 

и армейские полки, крепости, 
военные училища и академии, 

гражданские институты. Но 
лишь одному из них было сужде-

но дважды исчезнуть и возродить-
ся, перенести ряд трансформаций и 

стать основой целого направления в от-
ечественном и зарубежном коллекциони-

ровании и исследованиях – знаку об оконча-
нии Императорских университетов.

Императорский Московский 
университет учрежден указом 

Елизаветы I в 1755 году. Позд-
нее университеты открылись 

в Дерпте, Казани, Харькове, 
Санкт-Петербурге, Киеве, 

Одессе, Саратове, Пер-
ми, Иркутске. Но зна-

ка, подтверждающе-
го факт получения 

высшего образо-
вания, долгое 

время не су-
ществовало. 

Он был ут-
в е р ж д е н 

А л е к -
с а н -

дром 
I I I 
л и ш ь 
18 июля 
1885 года. 

«Знак от-
личия для лиц, 
у д о с т о е н н ы х 
Императорскими 
Российскими Уни-
верситетами ученых 
степеней Магистра и 
Доктора»1 представлял 
собой позолоченный се-
ребряный прорезной ромб, 
украшенный вязью. На него 
наложен удлиненный серебря-
ный крест с насечкой по канту, за-
литый синей эмалью. В верхнем углу 
ромба – накладной позолоченный 
лавровый венок, в нижнем – накладные 
литеры «М» или «Д». Венчает знак сере-
бряный герб Российской империи, кре-
плением служит булавка, расположенная 
вертикально.

28 января 1886 года вышло высочайшее 
повеление «Об установлении нагрудного 
знака уменьшенного размера для лиц, со-
стоящих на службе в военном ведомстве и 
имеющих нагрудные знаки высших и спе-
циальных гражданских учебных заведений, 
и правил ношения означенных нагрудных 
знаков и знаков Военных Академий». Их 

предписывалось «...иметь при мундире, 
вицмундире и сюртуке, а нижним чинам и 
при шинели – на правой стороне груди»2.

Первый знак, свидетельствовавший о 
получении высшего образования, был вве-
ден повелением «Об утверждении жето-
на для окончивших курс Императорских 
Российских Университетов» от 30 декабря 
1889 года. Оно давало «…дозволение ли-
цам, окончившим курс Императорских 
Российских Университетов, носить осо-
бый золотой или серебряный вызолочен-
ный жетон; вместе с сим Его Величеству 
благоугодно было утвердить проектиро-
ванный рисунок означенного жетона»3. 
Лицевую сторону круглого медальона, 
увенчанного императорской короной, за-
полняло изображение государственного 
герба. На обороте, сверху по окружности, 
гравировалась аббревиатура названия уни-
верситета, снизу – фамилия и инициалы 
владельца, в центре – год выпуска. В верх-
нюю часть короны вставлялось серебряное 
кольцо для цепочки, крепившей жетон к 
мундиру и выпускавшейся наружу через 
борт сюртука. Такой знак должен был 

стать элементом статусным, подчерки-
вающим образование и место челове-

ка в обществе. И все же он терялся 
среди других жетонов. Требовался 

другой – более солидный и узна-
ваемый. 

11 июня 1899 года Нико-
лай II утвердил положение 

Комитета Министров «Об 
установлении нагруд-

ного знака для лиц, 
окончивших полный 

курс немедицин-
ских факультетов 

Императорских 
Российских 

Универси-
т е т о в » 4 . 

Основой 
я в н о 

с л у -

ж и л 
з н а к 
для лиц, 
удостоен-
ных ученой 

Синий крест 

на белом 

ромбе

Александр Ломкин
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степени магистра и доктора наук. Была со-
хранена форма ромба, но теперь стороны 
покрывала белая эмаль, отсутствовали ли-
теры «М» и «Д». Этот знак, оригинальный и 
лаконичный, благодаря форме и цветовой 
гамме легко «читался» на любом мундире и 
не терялся среди других жетонов и наград. 

Окончательно его «права» закрепило 
Высочайшее повеление от 12 сентября 
1899 года «Об установлении нагрудного 
знака уменьшенного размера для генера-
лов, штаб- и обер-офицеров, гражданских 
чиновников военного ведомства и нижних 
чинов, окончивших курс немедицинских 
факультетов Императорских Российских 
Университетов». Оно предписывало «но-
сить этот знак уменьшенного размера, 
<…>, причем знак этот иметь при мунди-
ре, вицмундире и сюртуке, а нижним чи-
нам и при шинели, – на правой стороне 
груди»5. Следует отметить, что знаки об 
окончании военных училищ и граждан-
ских институтов, полковые, юбилейные, 
памятные размещались слева6. На правой 
стороне носили более важные – о принад-
лежности к свите императора, об оконча-
нии военных академий, о наличии ученой 
степени, некоторые воинские знаки (на-
пример, «Военный летчик»7). Указание но-
сить так университетский знак однозначно 
свидетельствовало о его высоком статусе.

В Российской империи выпускники за-
казывали знаки сами, в любой ювелирной 
фирме или мастерской. В основном их из-
готавливали из серебра (в этом случае на 
реверсе и шайбе обязательно ставились 
проба, пробирное клеймо и личное клеймо 
ювелира), но были и бюджетные варианты 
– из латуни и бронзы. В результате дошед-
шие до нас знаки различаются не только 
материалом, но и качеством исполнения, 
размером, оттенками эмали и т.д. 

После вступления России в Первую ми-
ровую войну в целях экономии не только 
знаки, но и награды стали изготавливать 
не из драгоценных металлов. Так, на Геор-
гиевских крестах, прежде чеканившихся из 
серебра (4-я и 3-я степени) и золота (2-я 
и 1-я степени), ставились литеры «БМ» и 
«ЖМ» – «белый металл» и «желтый ме-
талл»8. Хотя люди обеспеченные даже в 
годы войны заказывали знаки из серебра. 
Забылось распоряжение о ношении знаков 
уменьшенного размера – на фотографиях 

тех лет они встречаются редко.
После 1917 года университетский знак 

претерпел ряд трансформаций. Двуглавый 
орел утратил монархическую атрибутику, 
затем и вовсе исчез. Известны варианты 
знака с красной эмалевой звездой вместо 
него – видимо, примеры самостоятельно-
го творчества студентов, поскольку с 1918 
года выдача нагрудных знаков за оконча-
ние университетов прекратилась надолго, 
но не навсегда.

Подобная ситуация наблюдалась в ряде 
бывших российских губерний, превратив-
шихся в отдельные государства. Напри-
мер, в коллекции автора имеется неатри-
бутированный знак, по виду и размеру 
схожий с уменьшенным вариантом уни-
верситетского знака. Вместо двуглавого 
орла здесь восьмиконечная звезда с сияни-
ем, в центре которой – литера «L» на бе-
лом фоне; под нее стилизованы и стороны 
синего эмалевого креста. Возможно, это 
знак об окончании Высшей школы Латвии 
(создана в 1919 году; с 1923-го – Латвий-
ский университет). В пользу данной вер-
сии говорит характерная форма креста, 
похожая на латышский «огненный крест» 
угунскрустс; аналогичный послужил осно-
вой учрежденного в 1919 году Военного 
ордена Лачплесиса9. 

Уже в первые годы существования Со-
ветской власти знакам для выпускников 
высших и средних учебных заведений ста-
ли придавать ромбическую форму. Это 
было неслучайно. К примеру, в проекте 
знака об окончании Курсов высшего ком-
состава милиции РСФСР (1922 год; ав-
тор – художник Н. Константинов) в виде 
прорезного ромба с венком в навершии, 
говорилось, что он «...носит форму уни-
верситетского, а наши курсы по идее ака-
демия»10. В 1920–40-х годах выпускные 
знаки уже традиционной ромбической 
формы получили многие учебные заведе-
ния Народных комиссариатов обороны и 
внутренних дел, но университеты их в тот 
период не имели.

Ситуация изменилась в 1945 году: 4 
сентября вышел Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР «Об учреждении на-
грудного знака для лиц, окончивших госу-
дарственные университеты», утвердивший 
«Положение о нагрудном знаке для лиц, 
окончивших государственные университе-

ты». В нем говорилось, что знак выдается 
«одновременно с вручением диплома об 
окончании курса государственного уни-
верситета» и «носится на правой стороне 
груди ниже орденов и медалей СССР»11. 
Отдельно упоминалось, что те, кто выпу-
стился раньше, в период с 1918 по 1945 
год, тоже могли получить знаки. Для это-
го достаточно было прийти в свой универ-
ситет и предъявить диплом.

Вместе со знаком выдавалось подпи-
санное ректором и скрепленное печатью 
удостоверение, что поименованный вы-
пускник «имеет право ношения нагрудно-
го знака для окончивших университет в 
соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 сентября 1945 
г.». Запись о вручении знака с указанием 
номера удостоверения делалась на титуль-
ной странице диплома (впоследствии ста-
вился штамп «Нагрудный знак выдан» или 
«Выдан нагрудный знак»; в дипломе автора 
– «Нагрудный знак выдан в МГУ»)12.

Указ утверждал и «Описание нагруд-
ного знака для лиц, окончивших государ-
ственные университеты», представляюще-
го собой «слегка выпуклый ромб, покры-
тый синей эмалью; по краю ромба белые 
эмалевые полоски, окаймленные позоло-
ченными бортиками. В центре знака, на 
фоне синей эмали, наложено позолочен-
ное изображение герба Советского Союза. 
Знак изготовляется из серебра. /…/. На 
оборотной стороне знака имеется булавка 
для прикрепления знака к одежде»13.

Справедливости ради следует указать 
на некоторые расхождения. На первых со-
ветских знаках бортик (фацет) и герб не 
были позолоченными. Креплением тради-
ционно служил штифт с гайкой. Известен 
только пробник знака на булавке. Видимо, 
такой вариант крепления планировался, 
но был отклонен. В коллекции автора име-
ется знак, где использована булавка, веро-
ятно, переделанный в кустарных условиях 
по заказу женщины – чтобы было удобнее 
носить его на платье. 

Интересно, что на знаках раннего об-
разца размещен государственный герб с 
11 лентами по числу союзных республик 
(тогда как к сентябрю 1945 года их стало 
уже 16). Такой герб приняла Конституция 
СССР от 5 декабря 1936 года. Произошед-
шее в дальнейшем увеличение числа союз-
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монетного двора (логотип или литеры) и 
его расположении относительно штифта.

Насколько известно автору, в послед-
ний раз знаки советского образца выдава-
лись в МГУ им. М.В. Ломоносова выпу-
ску 1992 года. Второй раз за XX век знак 
прекратил свое существование. Но лишь 
официально. Похоже, что сила привыч-
ки, потребность в наглядном подтвержде-
нии уровня образования и причастности к 
университетскому сообществу были столь 
сильны, что в 90-е годы факультеты и мно-
гие выпускники стали изготавливать знаки 
по своей инициативе. Некоторые несут 
четкое указание на принадлежность к 
конкретной специальности, другие 
атрибутировать практически невоз-
можно.

К числу таковых относится 
наиболее часто встречающий-
ся латунный знак в виде по-
крытого эмалью ромба с 
синим полем и белым 
кантом. В верхней по-
ловине – овальный 
медальон с рельеф-
ным изображе-
нием профиля 
М.В. Ломо-
носова, в 
н и ж н е й 
– аббре-
виатура 

«МГУ» . 
К р е -

пление – 
штифт, гайка. 

Знаки быва-
ют плоские или 

слегка выпуклые; 
во втором случае 

аверс покрыт лаком.
Реже встречается 

знак другого типа, также 
ромб из латуни с синим по-

лем и белым кантом. В цен-
тре – изображение фасада Глав-

ного здания Московского уни-

верситета, под 
ним – лите-
ры «МГУ» 
и портрет 
М . В . 
Ломо-
н о -
со-

в а . 
Про-

ф и л ь 
з н а к а 

плоский . 
Он покрыт 

эмалью и име-
ет штифтовое 

крепление. 
В 1993 году был 

создан Факультет го-
сударственного управ-

ления МГУ им. М.В. 
Ломоносова, и в 1999-м 

состоялся первый выпуск. 
Вероятно, к этому времени 

относится появление знака в 
виде серебристого прорезного 

ромба. На нем помещено покры-
тое лаком золотистого цвета изобра-

жение фасада Главного здания с лите-
рами «МГУ» по центру. Ниже наложена 

выполненная из латуни развевающаяся 
лента с названием факультета прописны-
ми буквами. Креплением служит штифт с 
гайкой. 

Скорее всего, в то же время появился 
знак философского факультета – окайм-
ленный белой и синей линиями синий 
ромб. На нем белый круг в обрамлении 
лаврового венка золотистого цвета с обра-
щенной вправо золотистой совой в центре; 
детали выделены красным. Над совой из-
речение Рене Декарта: «Cogito ergo sum». 
Под кругом, перекрывая середину венка, 
– красная развевающаяся лента с числом 
«1941» (год воссоздания факультета в со-
ставе МГУ). Знак выполнен из латуни, по-
крыт краской и крепится на штифт. 

В 2002 году ректором МГУ им. 
М.В.Ломоносова академиком В.А. Садов-
ничим был утвержден эскиз нового еди-
ного знака для выпускников. В его основе 
– традиционный синий ромб с белым кан-
том, на который наложено изображение 
Главного здания МГУ в обрамлении лав-

ных республик 
должно было 

отразиться 
и на нем. 

3 марта 
1 9 4 1 

года 

П р е -
зидиум 
В е р х о в -
ного Со-
вета СССР 
одобрил про-
ект нового гер-
ба. Однако офи-
циально утвердить 
его не успели — нача-
лась война. Поэтому на 
первом советском уни-
верситетском знаке изо-
бражен официальный герб 
СССР образца 1936 года, с 11 
лентами. Новый вариант, с 16 
лентами, был принят Президиу-
мом Верховного Совета СССР 26 
июня 1946 года. Но знак с прежним 
гербом выпускался до 1948 года вклю-
чительно. Он по-прежнему изготавли-
вался из серебра.

В 1955 году, к 200-летию Московского 
университета, был выпущен знак ромби-
ческой формы с накладными изображени-
ями М.В. Ломоносова и недавно постро-
енного Главного здания МГУ. В качестве 
крепления использована горизонтальная 
булавка. Однако вручался ли он выпуск-
никам или был изготовлен просто как па-
мятный знак, пока установить не удалось. 

Вскоре государственный герб, а вместе с 
ним и знак, вновь претерпел изменения14, 
связанные с тем, что Карело-Финская 
ССР была преобразована в автономную 
республику в составе РСФСР. Постанов-
ление Совета Министров СССР № 253 от 
8 марта 1957 года предписывало воспро-
изводить на всех изделиях новый герб об-
разца 1956 года с 15 лентами.

В 1959 году изготовление знаков из 
серебра было прекращено15. Возможно, 
их запасов хватило на пару лет – с новым 
материалом для университетских знаков 

определились в лишь 1961 году. 8 апре-
ля вышел Приказ Министерства высше-
го и среднего специального образования 
СССР № 123 «О введении нагрудных ака-
демических знаков для окончивших совет-
ские высшие учебные заведения». С этого 
момента в дипломах стали ставить штамп 
о выдаче знака, а с выпускника взимать его 
стоимость16. Прежде знаки (даже серебря-
ные!) вручали бесплатно. Интересно, что 
отдельным пунктом в Приказе значилось: 
«Нагрудный академический знак помеща-
ется в коробочке, облицованной темно-

бордовым ледерином, на шелковой по-
душке». В действительности коробоч-

ки выглядели скромнее. 
С 1961 года выдавались универ-

ситетские знаки из томпака, раз-
новидности латуни. Но, в отли-

чие от институтских знаков, 
которые делались разными 

производителями и по раз-
ной технологии, иногда 

методом штамповки, с 
покрытием красками, 

из дешевого алю-
миния, универси-

тетские всегда 
изготовлялись 

на монет-
ном дворе, 

только из 
серебра 

и л и 
том-

па-
ка, 
п о -
к р ы -
в а л и с ь 
г о р я ч е й 
эмалью и 
были сбор-
ными, с на-
кладным гербом. 

Знаки из том-
пака выпускались до 
распада СССР. Лице-
вые стороны отличий 
не имели (золотого цвета 
герб на синем поле с белым 
кантом и золотым фацетом), 
они заметны только на ревер-
се – в основном, в типе клейма 



х у д о ж н и к136 137х у д о ж н и к

рового венка. Знак изготовлен из латуни. 
Венчает его герб Российской Федерации. 

При высоком качестве исполнения 
нельзя не отметить неудачный выбор кре-
пления – вертикальную булавку. Это офи-
циальный квалификационный знак, пред-
назначенный для того, чтобы его носили 
на служебном мундире. Штифтовое кре-
пление более практично. Видимо, поэтому 
представители юридического факультета, 
многие его выпускники которого поступа-
ют на службу в правоохранительные орга-
ны, заказали собственный вариант знака, 
схожий с официальным, но имеющий ряд 
отличий. Накладка с изображением Глав-
ного здания больше, она точнее воспроиз-
водит архитектурные детали. Герб на знаке 
накладной, а не цельнолитой и выполнен 
качественнее. Накладка крепится клам-
мерами, штифт расположен на реверсе в 
верхней трети. Под ним – аббревиатура 
«ЮФ», ниже – «2013» (очевидно, год вы-
пуска) и номер. 

Сейчас практически каждое высшее 
учебное заведение России имеет собствен-
ный знак. При этом, состязаясь в ориги-
нальности дизайна и символики, институ-
ты и университеты остаются едины в вы-
боре исходной ромбической формы. Уже 
второе столетие выпускники получают 
такие знаки, ставшие частью академиче-
ской традиции нашей страны и других го-
сударств. 
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