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Реферат. В статье рассматривается вопрос о пре-
емственности ренессансными светскими знака-
ми — шляпными брошами — формы и композиции 
позднесредневековых значков пилигримов. Более сот-
ни европейских портретов конца XV — первой поло-
вины XVI в. представляют модель в головном убо-
ре, декорированном подобной медалью или брошью, 
часто с эмблематическим изображением внутри. 
Происхождение этого аксессуара связано с религиоз-
ной традицией — хранением небольших медальонов 
из паломнических мест, выполненных из дешевых 
металлов или воска и известных как «знаки пили-
гримов». Актуальность исследования заключается 
в сопоставлении культурных традиций, изучаемых 
обычно отдельно друг от друга из-за принадлежно-
сти к разным периодам истории искусства, а также 
в попытке проследить их преемственность. Интерес 
представляет не только формальное сходство ре-
лигиозных и светских знаков, но и выявление точек 
их перехода из статуса предмета, обладающего са-
кральным смыслом, в статус знака личной иденти-
фикации владельца. С этой целью в статье освещены 
основные аспекты существования и функционирова-
ния паломнических знаков, проанализированы прак-
тики их приобретения, ношения и хранения. Уделено 
внимание развитию их внешних форм, разнообразию 
материалов, а также значениям, которыми эти зна-
ки наделялись в повседневной жизни. Таким образом, 

в статье исследован процесс функционального пере-
мещения знаков паломника из религиозной сферы, 
в которой они выступали свидетельствами благо-
честивых путешествий, в область частной жизни, 
где поначалу знаки на шляпах все еще сохраняли зна-
чение религиозного покровительства. В отдельных 
примерах портретных изображений представлена 
практика ношения ювелирных значков-брошей, став-
ших частью аристократического модного костюма, 
элементы которого могут быть интерпретированы 
в контексте практик личной идентификации. В этой 
роли знаки на шляпах подразумевают своеобразное 
высказывание чувств, настроений и интенций пор-
третируемого. В процессе сравнения ренессансных 
брошей и значков паломников проявляется и их су-
щественное семантическое различие, организующее 
визуальный нарратив.
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Н
ебольшие изображения, в том чис-

ле образы небесных патронов, на 

ренессансных шляпах в светском 

костюме первой половины XVI в. 

восходят к более ранним европей-

ским традициям и имеют опреде-

ленное отношение к средневековым паломниче-

ским маршрутам, целью которых было не только 

поклонение святыне, но и само путешествие к ней.

В самых разных местах средневековой Европы 

продавались значки с изображением святого или 



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2022. Т. 19, № 3 /НАСЛЕДИЕ/  267  

Троицкая А.А. Знаки пилигримов в контексте европейских культурных практик /c. 266–273/

его символа, сделанные из олова, свинца или бо-

лее дорогих материалов. Помимо меморативной 

функции — сохранения памяти о посещении свя-

тынь, значки играли роль материального свиде-

тельства. Паломники прикрепляли эти медальо-

ны к своей одежде в знак почитания святого, как 

доказательство посещения культового места, а по-

рой и в качестве защитного амулета, и, если обрат-

ный путь складывался удачно, привозили на роди-

ну. Таким образом, каждый из таких пилигримских 

знаков символизировал путешествие, движение 

внутри сети паломнических мест, которая развива-

лась и уплотнялась на протяжении Средневековья 

вплоть до раннего Нового времени. Об историче-

ском диапазоне и количестве значков пилигримов 

сегодня мы можем только догадываться: материа-

лы, из которых они были выполнены, порой не от-

личались долговечностью, поскольку сами значки 

должны были быть доступны любому путешествен-

нику и часто выполнялись из дешевых металлов. 

Однако сохранились и косвенные свидетельства су-

ществования и развития этих религиозных принад-

лежностей. Ряд произведений изобразительного 

искусства демонстрирует сложившуюся в различ-

ных социальных кругах практику ношения знаков 

пилигримов. В этой связи интересны и портреты, 

представляющие частные примеры ношения зна-

ков религиозного покровительства. Для них харак-

терно изображение скорее изготовленных на заказ 

медальонов, чем знаков, полученных в результате 

массовой отливки. 

Такие символические аксессуары в исследова-

тельской литературе получили название piligrim 

badges или «знаки пилигримов». Среди них выде-

ляются небольшие значки, прикрепляемые преи-

мущественно к одежде, ампульные знаки-евлогии 

(для капель святой воды или масла). Также иссле-

дователи упоминают полученные с помощью знаков 

пилигримов оттиски и рельефы на церковных ко-

локолах в некоторых регионах Европы [1, p. 179—

182; 2, S. 20—22] наряду с практиками, связанными 

с этими знаками.

Большинство значков паломников датируют-

ся приблизительно периодом высокого и позднего 

Cредневековья, расцвет их производства и обраще-

ния отмечен между 1130 и 1537 гг. [1, p. 169], хотя 

культ реликвий и потребность обладания ими или 

другими предметами, сохраняющими их харизма-

тическое действие, безусловно, были сформирова-

ны намного раньше. Так, важным событием для уве-

личения производства паломнических знаков стало 

разрешение в 1199 г. Папы Иннокентия III отливать 

и продавать в Ватикане «свинцовые и оловянные 

знаки с изображениями апостолов Петра и Павла, 

предназначенные для усиления чувств посетите-

лей и в доказательство совершения ими путеше-

ствия» [3, p. 141]. Пример подобного изделия: знак 

паломника с изображением святых Петра и Павла 

(XIII в.), изготовленный в Риме (рис. 1).

Распространение пилигримских знаков геогра-

фически повторяет самые известные направления 

путешествий, связанные с важнейшими, высокоста-

тусными центрами паломничества Средневековья, 

где пилигримы совершали молитвы, участвовали 

в процессиях и мессах. Для того, чтобы паломни-

чество состоялось, движение к назначенному ме-

сту должно было быть осмысленным, стать путеше-

ствием души и сердца, в результате которого путник 

достиг бы святыни духовно подготовленным. Но 

мотивы и причины паломничества и рискованных 

странствий были многообразны: от исполнения на-

лагаемой епитимии до попыток чудесного исцеле-

ния от недугов. Так, Й. Хейзинга приводит при-

меры и свидетельства путешествий, принимавших 

форму развлечения, свидания с возлюбленным — 

как следствие «обмирщения веры» [4, с. 175—176]. 

«Странствие, воспринятое как аллегория жизни че-

ловеческой и суровая форма покаяния, как подвиг 

во имя веры, как военная экспедиция, как исполне-

ние обета и кара, как самоуглубленная медитация, 

как тщеславное любопытство и атрибут куртуазного 

поведения, — вот неполный перечень тех образов, 

в которых паломничество предстает перед исследо-

вателем средневековой культуры» [5, c. 70].

Маршруты и места поклонения образовывали 

своего рода сеть на карте, формируя ментальную то-

пографию средневековой Европы. Устремленность 

к святыням влекла за собой и своеобразное обраще-

ние с пространством, размеченным предписаниями 

Рис. 1. Знак паломника с изображением святых Петра и Павла. 
XIII в. Изготовлен в Риме. Свинцовый сплав. 3,84 × 3 см. 

Британский музей, Лондон. 
© The Trustees of the British Museum

Источник: https://www.britishmuseum.org/collection/
image/1613337108
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остановок для посещения церквей и монастырей, 

лежащих на пути к конечной цели маршрута, а так-

же включающим «города, которые надлежит прой-

ти, места, где необходимо остановиться на ночь, на 

молитву и т. д.» [6, p. 120]. Эти действия отчасти 

были регламентированы своеобразными путеводи-

телями паломников, или итинерариями, такими как 

пятая книга Кодекса Каликста (XII в.), отчасти были 

намечены столбиками-указателями пути к святыне. 

Археологические находки паломнических знаков, 

в том числе в погребениях, сопоставление места на-

ходки с предполагаемым по изображению на знаке 

местом его происхождения дополняют эту условную 

разметку карты средневековой Европы.

После возвращения домой паломники могли 

продолжать носить эти значки на шляпе или ворот-

нике одежды, публично подчеркивая свою религи-

озную преданность и сам факт посещения святых 

мест. В качестве альтернативы значки могли быть 

встроены в пространство частного дома: их веша-

ли на стену как молельные образы или размеща-

ли в любом месте, где требовалось их благотворное 

воздействие. Состоятельные и образованные обла-

датели значков могли позволить себе их хранение 

на страницах богослужебных книг, к которым зна-

ки паломничества пришивались, что, по всей веро-

ятности, подчеркивало религиозно-мистическую 

ценность манускрипта1. К практике «вшивания» об-

ращались, например, Габсбурги, страстно набожные 

Карл V и его брат Фердинанд [8; 9]. Значки пили-

гримов, их рельефные отпечатки и особенно следы 

их крепления к странице встречаются в рукописных 

книгах, которые можно датировать второй полови-

ной XV в., ближе к 1460-м гг. [8, p. 199]. Не только 

сами значки, но и их изображения, имитирующие 

вшитые знаки, появились в некоторых часословах, 

выполненных фламандскими мастерами, часто за-

полняя поля или целые страницы, например в Часо-

слове Энгельберта Нассау (1470—1490, Биб лиотека 

Бодли, Оксфорд) или в Часослове Хуаны Кастиль-

ской (1496—1506, Британская библиотека, Лондон). 

Описывая значки, изображенные в Часослове Хуаны 

Кастильской, Ханеке ван Асперен отмечает, что они 

дополняются символическими изображениями, со-

держащими монограммы и другие религиозные зна-

ки. Медальоны, бейджи, подобные изображенным 

в книге значкам, существовали в реальности, но ни-

1  Тема значков, вшитых или изображенных в книгах, дав-

но вызывает интерес со стороны ученых разных направлений от 

археологов до исследователей иллюминованных манускриптов. 

Меган Фостер-Кэмпбелл в своей статье упоминает среди них 

Курта Кёстера, одним из первых обратившегося к этой уникаль-

ной практике и собравшего список из 25 манускриптов с палом-

ническими знаками, а также ряд других исследователей, в том 

числе внесших вклад в создание электронной базы Kunera (https://

www.kunera.nl/), объединяющей сведения о найденных на тер-

ритории Европы значках в общей виртуальной карте [7, p. 228].

как не относились к конкретным местам паломни-

чества, совершенного владельцем книги [8, p. 216]. 

На вшитых значках, по всей вероятности, об-

разы святых не имели какого-то прямого отноше-

ния к содержанию страниц, где они были помеще-

ны, так же как и к сюжетам иллюминаций (хотя 

ряд исключений, указывающих на некоторые со-

ответствия, все же упоминается у М. Фостер-Кэмп-

белл [7, p. 247—248]). В большинстве случаев меж-

ду словами молитв и вшитыми в книгу объектами 

сохранялась мистическая связь. Исследователь 

пилигримских знаков Йос Колдевей называет эту 

связь «искрой святости», перенесенной с места па-

ломничества в этих значках. Он же отмечает, что 

«конкретная реальность предмета, привезенного 

из святого места, соединялась таким образом с аб-

страктной духовностью молитвы или библейского 

текста» [10, p. 211], нарочитое противопоставление 

абстрактного/конкретного здесь лишь подчерки-

вает возникающее в связи с описанной практикой 

усиление эффекта религиозного переживания че-

рез осязание религиозного артефакта.

Убедительными представляются версии об ис-

пользовании вшитых в книгу значков в качестве 

отметки (закладки) особенно важной страницы [9] 

или в качестве способа вновь пережить духовное 

путешествие виртуально [7]. Еще одно объясне-

ние указывает и на исключительно практическую 

функцию обеспечения сохранности свидетельств 

паломничества. Что же касается изображений, ими-

тирующих настоящие знаки пилигримов, помимо 

безусловной магической роли, связанной с их раз-

мещением в молитвенной книге, они также демон-

стрировали высокое мастерство иллюминатора 

и состоятельность заказчика.

Примеры рафинированного использования па-

ломнических знаков и сохранения их на страницах 

книги могут быть интересны и в качестве источни-

ков наших представлений об этих объектах. Места 

современного обнаружения значков (помимо рас-

смотренных выше) не так разнообразны: в земле (ча-

сто в захоронениях) и в воде. Случаи нахождения 

значков пилигримов в европейских реках (напри-

мер, целая коллекция, обнаруженная в годы рекон-

струкции берега Сены), исследовались еще в XIX в. 

Артуром Форже [11]. В дальнейшем это послужило 

основанием для гипотезы о намеренном сбрасыва-

нии в воду знаков пилигримов, с загадыванием же-

лания, чтением молитвы, подобно распространен-

ному туристическому обычаю бросания монеты на 

счастье [12, p. 2]. Это предположение кажется ма-

лоубедительным, особенно в сравнении с приведен-

ными выше примерами бережного хранения знаков. 

Многочисленные археологические находки в зем-

ле, в том числе в могилах, также опровергают тра-

дицию «бросания». Скорее попадание знаков в реки 

было связано со смещением грунта, а также — как 
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это было во время Реформации — уничтожением 

святынь в XVI в. и в конечном счете их утилизаци-

ей как утративших свою ценность и необходимость. 

Помимо знаков паломников, подобные значки с ре-

лигиозными мотивами также выпускались и прода-

вались во время различных церковных праздников 

и фестивалей [13, p. 3], что усиливало эффект их ме-

моративной функции и географию распространения.

О диапазоне изображений и количестве значков 

пилигримов сегодня мы можем только догадываться: 

материалы, из которых они выполнялись, были де-

шевыми и недолговечными, зато делали эту религи-

озную продукцию доступной любому путешествен-

нику. Широкое распространение получили значки 

из свинца и свинцово-оловянного сплава (олова). 

Техника изготовления была простой: металлы с низ-

кой температурой плавления не требовали высоко-

го уровня обработки и часто производились массово 

с помощью литейных форм. Значки могли быть так-

же сделаны из драгоценных металлов, золота и се-

ребра. Например, при посещении церкви и статуи 

Пресвятой Девы Марии в Булони в 1420 г. герцог 

и герцогиня Бургундские приобрели шестнадцать се-

ребряных значков, а во время более позднего посеще-

ния того же места в 1456 г. граф Шароле купил пять 

золотых значков паломника [14, p. 79]. При этом 

стилистика изображений менялась в меньшей мере.

Форма многих из дошедших до нашего време-

ни пилигримских знаков характерна для определен-

ного места паломничества и святого: от знаменитых 

раковин Святого Иакова до квадратных (по форме 

плата Святой Вероники) верниклей. Однако посте-

пенно большинство паломнических жетонов было 

сведено к круглому контуру, напоминавшему фор-

му медали: таков, например, круглый знак пилигри-

ма с изображением самой Святой Вероники, держа-

щей плат с образом Иисуса (XV в., Британский музей, 

Лондон). Циркульная форма позволяла дополнить 

изображение надписью по периметру, как в данном 

примере: O MATER DEI MEMENTON MEY («Ма-

терь Божья, помни обо мне»). Краткие слова мольбы 

подкрепляли сконцентрированную в знаке охрани-

тельную силу. Вера в их оберегающие и целительные 

возможности восходит к дохристианской традиции 

вотивных объектов. Перенос значения целого (на-

пример, мощей святого) на его часть обеспечивало 

значки пилигримов свойствами «контактной» релик-

вии для соприкосновения с почитаемым предметом.

Появление круглых по форме паломнических 

знаков было связано, прежде всего, с их содержа-

нием. Например, значки с изображением головы 

Иоанна Крестителя, изготовленные преимуще-

ственно в Амьене как знаки главной реликвии го-

рода и известные уже с XIII в., повторяли круглую 

форму блюда, на котором покоилась голова свято-

го (знак паломника с изображением головы Иоанна 

Крестителя из Амьена, XIII в., Музей г. Перт, Шот-

Рис. 2. Знак паломника с изображением 
головы Иоанна Крестителя. 

Амьен. XV в. Свинцовый сплав. 2,35 см диам. 
Британский музей, Лондон. © The Trustees of the British Museum

Источник: https://www.britishmuseum.org/collection/
object/H_1856-0701-5210

Рис. 3. Шляпная брошь с изображением 
головы Иоанна Крестителя. 

Франция. Ок. 1500—1525. Золото, эмаль. 4,2 см диам. 
Музей Виктории и Альберта, Лондон. 
© Victoria and Albert Museum, London 

Источник: https://collections.vam.ac.uk/item/O114842/
hat-badge-unknown/

ландия). Позже вокруг головы Иоанна возникает 

сияющий нимб, как, например, на знаке паломни-

ка, хранящемся в Британском музее (рис. 2). Знак 

с изображением головы Иоанна Крестителя (Музей 

Виктории и Альберта, Лондон) выполнен в XVI в. 

из золота и эмали, вероятно, на заказ (рис. 3). Он 

дополнен круговой инскрипцией INTER*NATOS*

MVLIERVM*NON*SVREXSIT («Среди всех, от жен-

щин рожденных, никто не поднялся выше»). Этот 
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Существует заметное различие между светской 

брошью для шляпы (в исследовательской литера-

туре — hat badge, также употребляется «знак отли-

чия» — enseigne) и ее возможными предшествен-

никами. Если значок пилигрима использовался как 

визуальный символ места, посещенного паломни-

ком, то эмблематически решенный декор шляпы 

мог представлять собой различные визуальные нар-

ративы, включая религиозные и светские убеждения 

владельца, персональные motto (девизы), знаки во-

енной принадлежности и выражения религиозных 

и личных пристрастий. Если знак паломника нес 

в себе часть той сакральной силы, которой было на-

делено место обитания святыни, то знаки светско-

го характера предлагали постичь внутреннюю силу 

индивидуального высказывания, глубина которого 

была сжата до размеров эмблемы. Это были «два 

рода образов», как пишет Х. Бельтинг, говоря о сме-

не эпох визуальности в начале Нового времени [17, 

с. 509—510]. В конечном счете ренессансные шляп-

ные броши рассматривались как персональные дра-

гоценности и оставались модным аксессуаром не так 

долго — последние десятилетия XV и первую поло-

вину XVI в., но сохранилось довольно много визу-

альных свидетельств их ношения. 

При сравнении двух близких по времени созда-

ния произведений — портрета короля Карла V рабо-

ты Бернарта ван Орлея (1520-е гг., Галерея Борге-

 зе, Рим; рис. 4) и портрета неизвестного (1520-е гг., 

Рис. 4. Бернарт ван Орлей (атриб). Портрет Карла V. 
1520-е гг. Дерево, масло. 42 × 22 см. 

Галерея Боргезе, Рим. 
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:

Charles_V_Strigel.jpg

Рис. 5. Портрет неизвестного дворянина. 
Северо-нидерландская школа (Я. Моссарт?). 1520-е гг. 

Дерево, масло. 41,3 × 29,5 см. 
Частная коллекция

 Источник: https://rkd.nl/explore/images/19777

текст может указывать на несколько обстоятельств: 

поклонение святому, подкрепленное паломниче-

ством к его мощам, образ благочестивой жизни, имя 

владельца, совпадающее с именем Иоанна Крести-

теля, или дату рождения владельца, приходящую-

ся на один из праздников в честь святого. Знак пи-

лигрима превратился в предмет ювелирной работы 

для частного лица, в знак личностной идентичности. 

Медальон с изображением головы Иоанна Кре-

стителя из чикагской коллекции Альсдорфов (ок. 

1500. Музей Института искусств, Чикаго), внешне 

практически идентичный лондонскому, обрамлен 

надписью другого рода, которая дает представление 

об одной из главных функций этой драгоценности — 

защитной. Надпись гласит: SANCTI JOHANNES 

BAPTISTA ORA PRO — «Святой Иоанн Креститель, 

молись за…» [15]. Ora pro — инскрипция, часто со-

провождающая изображения на значках пилигри-

мов, хотя пример из чикагской коллекции опять же 

отличается тем, что выполнялся ювелиром и, скорее 

всего, на заказ.

Предположение о постепенном вытеснении кру-

глой формой всех остальных конфигураций палом-

нических знаков было выдвинуто еще в 1908 г. на 

собрании Общества антикваров в Лондоне сэром 

Джоном Эвансом [16, p. 102—103]. Это изменение 

совпадает с постепенным появлением к началу XVI в. 

новых значков для шляп, имеющих светское содержа-

ние и/или выступающих в качестве личных эмблем. 
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Нидерландская школа, частная коллекция; рис. 5) — 

мы обнаруживаем общую композиционную схему, 

масштаб и расположение брошей на головных убо-

рах, но абсолютно разные семантические уровни 

рисунков этих брошей. К шляпе Карла V приколот 

знак Девы Марии, покровительницы Габсбургов, 

обрамленный надписью O METTER DEI ME MENTO 

MEI («Матерь Божья, помни обо мне»). На шляпе 

молодого дворянина работы нидерландского ма-

стера красуется цветущий подсолнух, отсылающий 

к эмблеме верности, поклонения, а также покрови-

тельства земного или небесного. Относительно это-

го портрета Ивонн Хакенброх предположила, что 

подсолнух в цвету в данном случае имеет религиоз-

ный контекст как цветок, обращенный к Богу [18, 

p. 166]. Так или иначе, способ представления идеи 

или риторический прием в рассматриваемых при-

мерах различен, хотя формально оба портрета яв-

ляют собой образец ренессансного подхода к изо-

бражению личности. 

Прослеживая родословную ювелирных бро-

шей, Наташа Авейс-Дин указывает на военный 

контекст, когда король, стремясь выделить себя из 

числа служащих своей армии, прикалывал к шляпе 

персональный знак. Эта практика связана с исто-

рией вступления французского короля Карла VIII 

в Неаполь, где шляпная брошь и распространи-

лась в виде модного элемента одежды итальянцев. 

Предположение подтверждается изображением 

въезда Карла VIII из «Неапольских хроник»2. При 

этом не отрицается и второй путь развития шляп-

ных брошей, о котором мы уже говорили, — че-

рез трансформацию формы и содержания значков 

пилигримов [19]. Объединяющим для всех этих 

знаков становится функция идентификации и са-

моидентификации. Распространившиеся в XVI в. 

эмблемы и motto, включенные в портрет, позво-

ляли добавить к этим функциям обозначение лич-

ностного концепта через индивидуальные стату-

сы, касающиеся состояний, мыслей и чувств, как 

бы присущих изображенному.

Авторы сборника «Харизматические объекты. 

От Древнего Рима до Средневековья» причисляют 

пилигримские знаки к материальным объектам, на-

деленным «харизмой», обладающим способностью 

вызывать благоговение, служащим проводниками 

Божественной благодати и, соответственно, высту-

пающим в качестве акторов, влияющих на социо-

культурное пространство своего времени [1; 20]. Эта 

акторная роль сохранялась за значками на шляпах 

даже тогда, когда они не доставлялись из святых 

мест, а изготавливались ювелиром на заказ. Фор-

мально эти знаки воспроизводили не религиозные 

образы, а отвлеченные эмблематические структу-

2  Cronaca della Napoli aragonese (Naples, Italy, ca. 1498). 

Pierpont Morgan Library, New York. 

ры, при этом они утрачивали, словами Х. Бельтин-

га, свою «сакральную ауру». Декоративные функ-

ции шляпных брошей дополнялись семантическими, 

и диапазон их значений был разнообразен, от знаков 

личного благочестия до геральдических элементов.

Сложившиеся в значках паломников компози-

ционные схемы и традиционные образы отобра-

жают визуальные коды общего нарратива и в то 

же время связаны с индивидуальным религиозным 

чувством, личным подвигом (путешествия к святым 

местам), функцией персонального охранительно-

го знака. Их распространение внутри европейского 

континента, изменение вида, форм и практик почи-

тания связаны с культурой восприятия сакрально-

го образа. Последовавшее за ними увлечение пер-

сональной эмблематикой, отразившееся в рисунке 

шляпных брошей, обнаруживает продолжение раз-

вития чувства индивидуального, а также новое по-

нимание личностной идентичности, применимое 

к портретным образам раннего Нового времени.
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Abstract. The main purpose of the paper is to trace 
the continuity of the form of pilgrim signs: Renaissance 
secular hat badges inherited the shape and composition 
of late medieval pilgrim badges. More than a hundred Eu-
ropean portraits of the late 15th — fi rst half of the 16th 
century represent a model in a headdress decorated with 
a similar medal or badge, often with an emblematic im-
age inside. This accessory originates from the religious tra-
dition of keeping small medallions from pilgrimage sites, 
made of cheap metals or wax and known as “pilgrim signs”. 
The relevance of the research lies in the comparison of cul-
tural traditions usually studied separately from each other 
due to their belonging to different periods of art history, as 
well as in an attempt to trace their continuity. The author 
analyzes the process of transferring the semantic meanings 
of pilgrim badges from the religious sphere to the fi eld of so-
cio-cultural practices associated with secular aristocratic 
fashion and the goals of personal self-identifi cation. The ar-
ticle highlights the main aspects of the existence and func-
tioning of pilgrimage signs, analyzes the practices of their 
purchase, wearing and storage. The author examines the de-
velopment of their external forms, the variety of materi-

als, as well as the meanings with which these signs were en-
dowed in everyday life. There is found that Renaissance 
hat badges still retained the meaning of religious patron-
age. In some examples of portrait images, there is present-
ed the practice of wearing jewelry badges-brooches that 
were part of aristocratic fashion suits, the elements of which 
can be interpreted in the context of personal self-identifi -
cation practices. In this role, the hat badges imply a kind 
of expression of feelings, moods and intentions of the per-
son portrayed. In the process of comparing the Renaissance 
brooches and pilgrim signs, there is also manifested their sig-
nifi cant semantic difference organizing the visual narrative. 
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