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аннотация. Автор проводит историко-правовое исследование проблемы становления и развития ин-
ститута дворянского мундира в конце XVIII в. на примере Уфимской губернии. Дворянский мундир рас-
сматривается как один из важнейших государственно-правовых институтов российского общества. От-
мечается, что в условиях абсолютной монархии мундир становился самым ярким и заметным элемен-
том правового  и общественного статуса человека в государстве. Дается краткий обзор источников 
и литературы по теме исследования. Выявляются и характеризуются основные этапы становление дво-
рянского губернского мундира: 1) 1782–1797 гг.: возникновение института; 2) 1797–1809 гг.: попытки 
упорядочить и упростить систему губернских мундиров. Выявляется закономерность — в губернском 
мундире отражаются все сложные процессы становления и трансформации отечественной государ-
ственности. В заключении публикации отмечено, что через мундир ярко проявляются такие стороны 
государственно-правовой жизни российского общества, как системность, милитаризация, авторита-
ризм, склонность к внешним эффектам, слабая служебная дисциплина.
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abstract. The author conducts a historical and legal study of the problem of the formation and development 
of the institute of the noble uniform at the end of the eighteenth century on the example of the Ufa province. 
The noble uniform is considered as one of the most important state and legal institutions of Russian society. 
It is noted that under the conditions of an absolute monarchy, the uniform became the most striking and 
noticeable element of the legal and social status of a person in the state. A brief overview of the sources 
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and literature on the research topic is given. The main stages of the formation of the noble provincial 
uniform are identified and characterized: 1) 1782–1797: the emergence of the institute; 2) 1797–1809: 
attempts to streamline and simplify the system of provincial uniforms. A pattern is revealed — all the 
complex processes of formation and transformation of the national statehood are reflected in the provincial 
uniform. In conclusion, the publication notes that such aspects of the state and legal life of Russian society 
as consistency, militarization, authoritarianism, a tendency to external effects, and weak official discipline 
are clearly manifested through the uniform.
Keywords: uniform, provincial uniform, civilian uniform, military costume, attribute of the state, nominal 
imperial decree, Ufa governorate, Orenburg province, provincial reform of 1781, regular kamanda, Ufa 
Musketeer regiment
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Актуальность темы публикации обусловле-
на, прежде всего, предстоящими юбилейны-
ми торжествами по случаю 450-летия города 
Уфы. Важность и значимость этого мероприя-
тия подчеркивается тем вниманием, которым 
окружен юбилей со стороны как республикан-
ских (что само по себе очевидно), так и феде-
ральных органов государственной власти [1–
2]. Так, подписаны распоряжение и принят 
указ, утвержден план мероприятий. В городе 
на протяжении уже двух лет идет активная под-
готовка к празднованию. Растет интерес к про-
шлому Уфы, его жителей.

Полагаем, что одним из интересных, но, 
к сожалению, мало и слабоизученных аспек-
тов становления и развития институтов госу-
дарственной власти и управления нашей стра-
ны является изучение государственных-право-
вых институтов прошлого, каким, несомненно, 
является мундир. Рассмотрим развитие инсти-
тута губернского дворянского мундира на при-
мере Уфимской, а с 1797 года — Оренбургской 
губернии.

Россию XVIII — первой половины XIX веков 
можно без всякого преувеличение назвать 
страной мундиров. Конечно, более 80  % на-
селения являлось крестьянством, но разно-
образные мундиры были на плечах всех тех, 
кто нес бремя власти в огромной стране. Мун-
дир со времен радикальных петровских преоб-
разований стал самым очевидным и зримым 
атрибутом государства. Его постоянно носи-
ли сами монархи и их приближенные, санов-
ные аристократы и мелкопоместные дворяне, 
чиновники, студенты и гимназисты, офицеры 
и солдаты регулярной армии и иррегулярных 
частей и соединений.

Именно в условиях абсолютной монархии 
мундир становился самым ярким и заметным 
элементом правового  и общественного ста-
туса человека в государстве. Как сам мундир, 
так и отдельные элементы (даже самые мелкие 
и незаметные) четко указывали на место его 
носителя в социальной иерархии, а сам чело-
век воспринимался окружающими как некий 
выразитель воли государства и персона, обли-
ченная доверием высшей власти.

Рассматривая и характеризуя источни-
ки по теме статьи, необходимо, прежде все-
го, иметь ввиду, что в российском государ-
стве в силу монархической формы правления 
и абсолютистской, жестко централизованной 
системы принятия и реализации управленче-
ских решений любые вопросы введения но-
вых, изменения в существующие (даже са-
мые незначительные) военные и граждан-
ские мундиры были сферой деятельности 
и полномочий высшей государственной вла-
сти — самого российского монарха. Правда, 
отечественный исследователь С. А. Попов со-
вершенно справедливо заметил, что у этого 
правила могли быть и свои редкие исключе-
ния, когда право установления новых мунди-
ров как бы делегировалось императором ру-
ководителям конкретных министерств и ве-
домств или губернаторам в регионах страны 
[3, с. 17].

Правовой основой для введения, изме-
нения и отмены гражданских мундиров как 
в центральных органах власти и управле-
ния, так и на местах, в каждой губернии были 
нормативные правовые акты двух основных 
 типов:

 – именные императорские указы;
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 – «высочайше» утвержденные доклады, 
уставы, положения и тому подобные докумен-
ты. Именно императорская виза придавала 
этим документам юридическую силу полноцен-
ного закона.

Для исследователя мундиров, как, впрочем, 
для любого историка отечественной государ-
ственности, самым востребованным и неза-
менимым опубликованным сборником зако-
нодательных актов является Полное собрание 
законов Российской империи (ПСЗ). Благода-
ря кропотливой, усердной работе в различных 
архивах сотрудников Второго отделения Соб-
ственной его величества канцелярии во главе 
с крупнейшим государственным деятелем Рос-
сии М. М. Сперанским правовой материал по 
мундирам времен Павла I и Александра I был 
кодифицирован в «Книгу штатов» (2-я часть 
XLIV тома) [4].

Необходимой предпосылкой для результа-
тивного изучения мундира Уфимской губернии 
мы полагаем, является конкретизация поня-
тийного аппарата. Только разобравшись в со-
держании и соотношении понятий «граждан-
ский мундир» и «губернский мундир» можно 
успешно следовать дальше. В этом заключает-
ся определенная сложность.

Итак, гражданский мундир — форменная 
одежда государственных гражданских служа-
щих. Но важно иметь в виду, что процессы по-
явления и становления самой гражданской го-
сударственной службы и установления граж-
данского мундира не совпадали по времени. 
Хотя еще в Табели о рангах 1722 года всем 
чиновникам четко указывается, «чтоб каждый 
такой наряд, экипаж и ливрею имел, как чин 
и характер его требует» [5]. Для военной служ-
бы это требование стало реализовываться до-
вольно скоро и по-военному строго. Процесс 
же складывания гражданской службы в Рос-
сии затянулся на несколько десятилетий.

Только в царствование Екатерины II можно 
встретить первый дошедший до нас норматив-
ный правовой акт, регламентирующий соб-
ственно гражданский мундир. Это сенатский 
указ от 27 апреля 1761 г. о горных офицерах 
Колывано-Воскресенского горного правле-
ния [6].

Принципиальное отличие губернского мун-
дира состояло не только в том, что он был за-

конодательно установлен несколько позднее, 
а в том, что в отличие от военного или ведом-
ственного мундира губернский был пожалован 
всем лицам дворянского сословия (в первые 
годы даже женщинам в виде форменного пла-
тья определенных цветов [7]), имеющих по-
местья в определенной местности империи. 
Губернский мундир стал официальным атри-
бутом дворянского достоинства и не был при-
вязан к месту службы, должности или званию. 
Так, его мог в определенных случаях использо-
вать отставной офицер или чиновник, уволен-
ный «без мундира» или вообще никогда и нигде 
не служивший помещик.

Появление губернских мундиров, несо-
мненно, связано с проведением масштабной 
реформы местного самоуправления в эпоху 
Екатерины Великой. Так, на исходе 1781 года, 
23 декабря было учреждено Уфимское намест-
ничество. Название не должно смущать — 
фактически это была губерния, состоящая из 
двух крупных областей: Уфимской и Оренбург-
ской [8]. Любопытно, что потребовалось еще 
несколько месяцев, прежде чем открылось на-
местническое правление [9].

Пока нет никаких достоверных сведений 
о появлении в новоучрежденном наместниче-
стве собственных губернских мундиров. Из-
вестно только, что в 1782 году генерал-про-
курор сообщает генерал-губернаторам волю 
императрицы: «...дозволяется носить таких 
цветов платье не только при должности нахо-
дящимся, но и всему дворянству той губернии 
обоего пола...» [10]. 

Не известно, воспользовались ли в Уфе 
этим правом. С. А. Попов по архивным источ-
никам выявил только 18 губерний, где местны-
ми властями был установлен губернский мун-
дир [3, с. 170]. 

Можно высказать лишь предположение, 
огромные расстояния от столицы до Уфы, сла-
бая транспортная инфраструктура, бедственное 
материальное положение уфимского дворян-
ства и деятельность по ликвидации последствий 
Пугачевского бунта объективно не позволили 
уфимскому губернатору оперативно отреагиро-
вать на указ. Или сами дворяне просто не спе-
шили воспользоваться такой возможностью.

Проанализировав и оценив последствия 
реа лизации указа 1782 года, верховная 
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власть пришла к выводу об отсутствии долж-
ной правовой дисциплины в регионах и очень 
сильной разнородности как самих мундиров, 
так и различных знаков отличия (эполеты, по-
гоны, темляки на шпагах), созданных по фан-
тазии губернаторов. Решение напрашивалось 
само собой — взять инициативу полностью 
в свои руки и централизованно законодатель-
но закрепить единую систему губернских мун-
диров империи.

Так, 9 апреля 1784 г. Правительствующему 
Сенату был объявлен именной императорский 
указ [11], согласно которому для чиновниче-
ства и дворянства большинства российских 
губерний были установлены новые мундиры 
(в Московской губернии и еще в нескольких 
мундиры оставлены старые). Была введена 
принципиально новая, довольно сложная сис-
тема по регионам.

Вся территория империи делится на три по-
лосы, в соответствии с которыми определены 
губерниям цвета кафтанов:

 – северные — светло-синие;
 – средней полосы — красные;
 – «полуденные» (южные) — темно-вишне-

вые.
Для различия наместничеств и губерний 

внутри полос были выработаны еще восемь 
критериев:

1) покрой кафтана: однобортный или дву-
бортный, с лацканом или без;

2) расположение пуговиц: в ряд или гнезда-
ми попарно;

3) цвет пуговиц: золотые или серебренные;
4) тип обшлагов: круглые, косые или с раз-

резом;
5) покрой карманов: прямые или косые;
6) цвет и материал воротников и лацканов: 

суконные или бархатные;
7) подбой: чаще белый, палевый и др.; 
8) камзол и штаны: белые или палевые.
Важно отметить, что по рангам никаких от-

личий не предусматривалось, кроме Екатери-
нославского наместничества (шитые золотые 
петлицы у старших чинов).

Для Уфимского наместничества определен 
красный кафтан и воротник, косые обшлага 
с четырьмя пуговицами по разрезу, карманы 
косые с пуговицами гнездами по обеим сто-
ронам, белые пуговицы, подбой и камзол [11]. 

Такой мундир уфимского дворянства сохра-
нялся вплоть до правления императора Павла 
Пет ровича.

На уфимских дворянах и чиновниках мож-
но было встретить не только красные мунди-
ры. Существовала еще одна значительная по 
численности в провинции категория дворян — 
отставных офицеров и чиновников. Они в силу 
корпоративной гордости стремились сохра-
нить свой военный мундир и демонстрировать 
его при каждом удобном случае своим земля-
кам и  соседям. В отношении таких дворян дей-
ствовал особый правовой режим, который сто-
ит рассмотреть подробнее.

До 1762 года уволенным в отставку офи-
церам ношение военного мундира формаль-
но запрещалось. Очевидно, что чем дальше 
от центральной власти, тем запрет было легче 
обойти и игнорировать. Власть знала об этом 
и пыталась ужесточить исполнительную дис-
циплину. Так, в годы правления императрицы 
Елизаветы I неоднократно указами подтверж-
дался этот запрет [12–13].

Ее племянник, Петр III, провозглашая воль-
ности дворянству, своим указом от 1 апреля 
1762 г. разрешил «отставным вовсе от службы 
носить те мундиры, в которых они до отставки 
служили» [14]. Данная мера была, несомненно, 
направлена на укрепление социальной осно-
вы власти императора, но не успела дать долж-
ного эффекта — в результате заговора столич-
ная гвардия свергла и убила императора.

Екатерина II поступила довольно мудро, не 
пытаясь вернуться к елизаветинскому право-
вому режиму ношения мундиров отставными 
и ломать установления своего супруга. Она не 
только подтвердила эту привилегию дворян-
ству, но и в 1766 году указом от 6 апреля разъ-
яснила, что «отставным носить мундиры точно 
таких же цветов, какие они при отставке в пол-
ках имели», но «токмо без погонов» [15]. Оста-
новимся на этом требовании подробнее.

Погоны или, как их еще нередко называют 
в документах, эполеты первоначально играли 
сугубо функциональную и практическую роль 
в военном обмундировании. Они удерживали 
и фиксировали от сползания  на плечах каф-
танов ремни патронных перевязей. Но с сере-
дины 60-х годов на погоны ложится и опреде-
ленная информативная нагрузка — по рисун-
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ку погона можно было определить конкретный 
полк, а по размеру, форме и деталям рисунка 
поля погона можно было определить воинское 
звание. 

Смысл положения указа заключался в том, 
чтобы по хорошо заметной детали мундира 
четко разграничить отставных и служащих 
офицеров. Позднее мы увидим, что дворя-
не — отставные офицеры — постоянно будут 
стремиться максимально внешне походить на 
действующих офицеров. Также запрещалось 
менять мундиры других родов войск. Заме-
тим, что в те годы основным цветом пехотного 
мундира был зеленый, у кавалерии — синий, 
а в артиллерии — красный.

Центральные власти реализуют еще одну 
меру, призванную повысить авторитет и при-
влекательность губернских мундиров. Так, 
23 марта 1787 г. губернские и уездные штат-
ные команды (специальные воинские подраз-
деления для силового обеспечения деятельно-
сти гражданской администрации губерний) ме-
няют цвет кафтанов с армейского зеленого на 
губернский красный [16], хотя сам покрой мун-
диров, вооружение и амуниция остаются по пе-
хотным и драгунским табелям [17]. 

В дальнейшим, в годы правления Екатери-
ны II, губернские мундиры существенно не ме-
нялись. Следуя европейским (прежде всего — 
французским) модным течениям, чиновники 
были вольны сами немного изменять покрой 
кафтана — он становился более узким, с бо-
лее высоким воротником и менее широкими 
обшлагами.

Вообще мундирную реформу 1782–1784 гг. 
трудно оценить однозначно. С одной стороны, 
несомненно, положительно:

 – сделана попытка систематизировать 
и упорядочить разгул губернаторской фанта-
зии на местах в деле установления форменно-
го мундира;

 – декларируется борьба с роскошью и из-
лишествами, разоряющими дворянские семьи;

 – создан стимул для развития отечествен-
ного текстильного производителя.

С другой стороны:
 – мундирная система оставалась сложна, 

запутанна и неинформативна;
 – хоть был замечен определенный рост 

производства, но качество и цены совсем не 

удовлетворяли потребителей. Это, наверное, 
был очередной провал попытки пресловутого 
имортозамещения.

Павел I вступил на российский престол 
очень зрелым, сложившимся человеком. Он 
уже имел в голове грандиозные планы по пол-
ному преобразованию государственного ме-
ханизма Российской империи. Их Павел Пет-
рович немедленно принялся реализовывать 
в вооруженных силах.  Вскоре дошло дело и до 
реформы местного государственного управ-
ления. В России полностью переформатирует-
ся региональная административная система. 
12 декабря 1796 г. Уфимская губерния была 
переименована в Оренбургскую [18].  

После крутых изменений в военных мунди-
рах пришла очередь и до гражданских. Павел I 
посчитал, что разнообразный цвет и покрой 
губернских мундиров, отличия в мелких дета-
лях неприемлемы, так как расходятся с его 
собственными представлениями о строгом по-
рядке и красоте. Большинство историков под-
черкивают и проявления глубокой неприяз-
ни к порядкам, распространившимся в годы 
правления его матери — Екатерины II. К этому 
еще добавлялась сильнейшее отторжение за-
граничных модных тенденций.

15 февраля 1797 г. для всех без исключе-
ния губерний был установлен однобортный 
«немецкий» темно-зеленый мундир без лацка-
нов с прямыми обшлагами и отложным ворот-
ником [19]. Губернии различались только цве-
том и материалом приклада и цветом пуговиц. 
Появилось одно заметное новшество, которое 
сохранялось до падения империи, — на укруп-
ненных (20–25 мм) пуговицах стали чеканить 
изображение герба губернии.

Отличия мундиров Оренбургской губернии: 
обшлага и воротник — суконные белые; под-
кладка, камзол и штаны — палевые; пугови-
цы — белые. Совершенно логично, что на пуго-
вицах в качестве губернского герба размеща-
ется герб Оренбурга [20]. 

Считаем важным отметить, что было бы глу-
боким заблуждением полагать, что на местах 
чиновники сразу бросились выполнять, не счи-
таясь с затратами, волю строгого монарха. 
Сам император требовал бережливости. Так, 
реформа мундиров офицеров и солдат штат-
ной команды Оренбургской губернии началась 
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только после указа от 9 октября 1798 г. «Чтобы 
кафтаны везде были одного цвета темно-зе-
леные, а воротники, камзолы и исподнее пла-
тье по цветам, присвоенным губернии» [21]. То 
есть для Оренбургской — белые. 

Причем перемену можно было производить 
только по истечению сроков старых мундиров. 
Фактически это означало до 1801 года. Впол-
не вероятно, что в Уфе и Оренбурге даже не 
успели переделать мундиры штатной команде 
до убийства Павла I. 

Многие рассказы мемуаристов о мундир-
ных пристрастиях Павла Петровича легко мож-
но объяснить тем, что сочинялись они либо его 
противниками, пострадавшими от гнева само-
держца, либо шли от приближенных, приняв-
ших деятельное участие в заговоре и убийстве 
царя. Сам же Павел как глава государства вы-
ступал за укрепление элементарной управлен-
ческой дисциплины. И если военные носили 
исключительно только военный мундир (Пе-
хотный устав 1797 года гласил: «…всем Офи-
церам, как в службе, так и вне оной носить 
всегда мундир, и иного платья не иметь» [22]), 
то чиновники в губернских и центральных ор-
ганах власти и управления облачались в мун-
дир только при исполнении должностных обя-
занностей и по особым торжествам. Импера-
тор требовал: «...все служащие являлись всег-
да в мундирах» [3, с. 183].

Павел I в первые годы своего недолгого 
правления также высочайше разрешил «но-
сить мундиры, в которых они служили» тем офи-
церам, которые вышли в отставку еще при Ека-
терине. Но оставил на свое усмотрение воз-
можность индивидуально даровать право но-
шения военного мундира отставными «смотря 
на заслуги и поведения» [22]. Для этого требо-

валось обращаться к императору со специаль-
ным прошением. Тот, кто удостаивался такой 
награды, носили мундиры тех полков, в кото-
рых служили. Правда, в 1800 году отставные 
офицеры ознакомились с запретом щеголять 
в ботфортах [3, с. 146].

Эти указы Павла I превращали военный 
мундир в своеобразную правительственную 
награду для заслуженного воина. Многие 
чиновники и дворяне, проживающие в Уфе 
и в помес тьях Оренбургской губернии, этой 
привилегией активно пользовались и пред-
почитали старый военный мундир мундиру гу-
бернскому.

Конечно, преобразование губернских мунди-
ров на этом не остановилось. Так, в 1809 году, 
уже в годы царствования Александра Павло-
вича, прошла очередная мундирная реформа. 
Но это тема для отдельного самостоятельного 
научного исследования. 

Итак, проведя анализ развития государ-
ственно-правового института губернского 
гражданского мундира на примере Уфимской 
губернии, можно сделать ряд обобщающих вы-
водов:

 – в губернском мундире отражаются все 
сложные процессы становления и трансфор-
мации отечественной государственности;

 – через мундир ярко проявляются такие 
стороны государственно-правовой жизни рос-
сийского общества, как системность, милита-
ризация, авторитаризм, склонность к внеш-
ним эффектам, слабая служебная дисциплина;

 – условно можно выделить несколько эта-
пов становления губернского мундира: 

1) 1782–1797 гг.: возникновение института;
2) 1797–1809 гг.: попытки упорядочить 

и упростить систему губернских мундиров.
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