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О ДP68П6PVGGKOM «ОПИG'1ПИИ Г6РБА.М» 
КОНЦА. XVII 8. 

На протяжении 1979 и 1980 гг. - уже 25 лет назад - мне довелось найти 
в древнерусских сборниках последней трети XVII в. два списка «Описания 
гербам». Оба сборника находятся в Российской Национальной библиотеке 
(далее РНБ). Один сборник (РНБ, Эрмитажное собр., № 456) включает 
всего две статьи, переписанные на бумаге с одной филигранью одним по
черком; сборник может быть определен как справочник для сотрудников 
Посольского приказа, поскольку первая его статья содержит перечень ти
тулов «окрестных великих государей христианских и мусульманских ... », 
«как к ним царского величества в грамотах писано».1 Другой сборник (РНБ,
F. XVII. 54) составлен из тетрадей, переписанных разными почерками на
бумаге с различными филигранями; «Описание гербам» находится здесь в
тетради с «Описанием расстояний столиц ... градов, славных государств и
земель», составленным к 1667 г. А.А. Винниусом, дьяком Посольского_ при
каза.

Этот сборник, смешанного состава,2 содержит и «Книгу Большому Чер
тежу» в 79 главах, и другие сочинения; некоторые статьи украшены на
клейками из гравированных рамок-заставок. В соответствии с содержани
ем обоих сборников обозначим списки «Описания гербам» как Д (диплома
тический) и Г (географический). Список Д принимается за основной, так как 
в списке Г имеется пропуск. Текст «Описания гербам» до сих пор не опуб
ликован, хотя он прилагался к нашей статье «Географические сочинения в 
России XVII века», включённой в один из сборников, изданных в 1982 г. 
Институтом славяноведения и балканистики.3 На· эту, так и не состояв
шуюся публикацию я неосторожно ссылалась в ряде работ.4 Позднее, ха
рактеризуя текст «Описания ... гербам» в «Словаре книжников и книжности 
Древней Руси», в томе, опубликованном в 1993 г., я отметила, что «Описа
ние» всё ещё не издано.5 

Чем же примечателен этот, весьма лаконичный текст? Описание герба 
России соответствует здесь титулу царя Алексея Михайловича, называю
щему пределы 32 земель и княжеств: Московского, Киевского, Владимир
ского, Новгородского, Казанского, Астраханского, Сибирского, Псковского, 
Литовского, Смоленского, Тверского, Волынского, Подольского, Югорского, 
Пермского, Вятского, Болгарского, Нижегородского («Новагорода Низов
ские земли»), Черниговского, Рязанского, Полоцкого (он пропущен в списке 
Г), Ростовского, Ярославского, Белозерского, Удорского и Обдорского, 
Кандинского, Витебского (в списке Г добавлено и Мстиславского), Север
ной страны, Иверские земли, Карталинских и Грузинских царей, Кабардин
ские земли, Черкасских и горских князей. 
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К этому тексту примыкает перечень 16 гербов иноземных государств и 
земель: Цесарской, Гишпанского, Францужеского, Аглинского, Датцкого, 
Коруны Польской, Литовского, Свейской, Флоренской, Галанской, Аранско
го, Бранденбурской, Курлянской, Амбурской, Любской, Турской. 

Сопоставление этого перечня российских и иностранных гербов с ли
цевыми (т.е. иллюстрированными) списками Титулярника, один из кото
рых хранится в Эрмитаже, показало их полное тождество. Оно было от
мечено нами в цитированных выше статьях 1982 и 1983 гг.6 За год до 
того вышла в свет содержательная монография Н.А. Соболевой «Рос
сийская городская и областная геральдика XVIII-XIX вв.». В ней рассмот
рена символика эмблем и XVII в. с учётом наблюдений А.В. Арциховско
го,7 уделено внимание гербам, изображённым в Титулярнике 1672 г.; 
только их описание сделано автором книги в современных выражениях,8 
поскольку обнаруженный нами древнерусский текст ещё не был введён в 
научный оборот. А этот древнерусский текст представляет собой, на наш 
взгляд, нормативный документ - предписание для миниатюристов и зо
лотописцев, которые были обязаны изобразить гербы в «Государствен
ной книге», то есть в Титулярнике. Как известно, сохранились документы, 
сообщающие имена составителей текста этой книги - Николай Спафарий 
и Петр Долгово, а также имена иконописцев (Иван Максимов и Дмитрий 
Львов), писавших «персоны», т.е. портреты правителей, и, наконец, име
на золотописцев (Григорий Благ1шин, Федор Лопав и Матвей Андреев),
выполнявших «гербы и клейма». 

Таким образом, «Описание гербам» дополняет историю создания ли
цевых списков «Титулярника». Но если о портретах в Титулярнике написа
но немало ещё в XIX и ХХ вв., в том числе сотрудниками Эрмитажа,10 то 
гербам и клеймам уделялось гораздо меньше внимания.11 

«Описание гербам» обогащает наши представления и о геральдиче
ской терминологии (и об её источниках) в Посольском приказе в 1670-е гг. 
Н.А. Соболева вслед за В.К. Лукомским и Н.А. Типольтом 12 отметила, что в 
Посольском приказе для справок имелся гербовник Симона Окольского 
«OrЬis Polonus» 13

; заметила она и наличие в эмблемах-гербах Титулярника 
характерные для европейской геральдической традиции черты, сочетав
шиеся иногда с местными эмблемами и атрибутами.14 То же самое отра
зилось в языке, в терминологии. Так, для некоторых эмблем в «Описании 
гербам» употребляются обозначения «венец» и «венцы» (гербы Москов
ский, Владимирский, Казанский, Черниговский, Кандинский), в то время как 
в других случаях фигурирует «корона», а чаще полонизм «коруна» (гербы 
Астраханский, Сибирский, Тверской, то же читается у герба Гишпанского, 
Францужеского, Аглинского, Датцкого, Свейского ). В одном только случае 
наименование «Коруны Польской» означает королевство, а не корону, и 
это также полонизм. 

Примечательно одновременное употребление слов «коруна» и «ве
нец» по отношению к одной и той же эмблеме. Например, у герба «Аг
линского: коруна с яблоком, два лва с венцы ... », у герба «Датцкого: под 
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коруною три лва с венцы ... ». Бросается в глаза неодинаковое обозна
чение креста: то «крест», то «крыж» - например, в гербе Новгородском 
«крест да посог», в Астраханском «Коруна с крестом», в Подольском 
«месец, поверху крест», в Пермском «Евангелие со крестом», в Черни
говском орел держит «в пазнокти крест», в Курлянском «на верхнем 
венце крест». А в гербе Волынском «Крыж белой в красном поле», в 
Вятском «Рука из облака держит лук со стрелою, поверху крыж», в 
Польском «в средине орла крыж». Дважды употребляется обозначение 
«Погоня с попашем» (герб Витебский и герб Великого княжества Ли
товского; подобные 2 герба находим в гербовнике С. Окольского 

15
). А 

для Полоцкого герба и также для герба Литовского употреблена фор
ма: «Ездец с палашем». Среди иностранных гербов отметим также 
«Свейской. Семь львов под венцы, а в белом поле звезда, в лазоревом 
поле шесть корун». 

Сравнение древнерусского «Описания гербам» и визуальной описи 
гербов Н.А. Соболевой показывает буквальное воспроизведение подписей 
в каждом клейме («Киевской», «Владимирской» и т.д.) и в то же время по
зволяет найти некоторые несовпадения и расхождения в наименованиях 
компонентов. Сопоставим некоторые описания: 

Древнерусский текст Опись Н.А. Соболевой 
Киевский. Ангел с мечем и з щитом. Идущий архангел Михаил с под-

нятым мечом и щитом; Киевский. 

Новгородцки. Престол, на нем све- Два медведя поддерживают 
тильник с тремя свещи, а на нем крест трон, на спинке подсвечник, на 
да посог, посторонь два медведя, перед- троне перекрещенные скипетр и 

ними ногами держат престол, под пре- посох, внизу две рыбы, плывущие 
столом озеро, а в нем две рыбы. навстречу; Новгородский. 

Казанский. Змей с крылами на главе. Летящий дракон в короне, влево; 
Царь Казанский. 

Псковский. Рысь, да из облака рука. Идущий вправо полосатый хищный 
зверь, с высунутым языком, над ним 
из облака благословляющая рука; 
Государь Псковский. 

Смоленский. Пушка, поверху птица Пушка на лафете, вправо, на 
Гамаюн. стволе фантастическое изображе-

ние райской птицы в виде дикобра-
за с птичьей головой; Смоленский. 

Кандинский. Человек наг с палкою, в Идущий дикий человек с длин-
травном венце. ными волосами и бородой, на голо-

ве венок, вправо, на левом плече 
палица; Кандинский. 

Резанский. Человек в ферезее с Стоящий в фас человек в стре-
палашем. лецкой шапке и плаще с поднятой 

саблей в правой руке, левой дер-
жится за ножны; Резанский. 
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Отметим следующие расхождения с древнерусским «Описанием гер
бам»: подсвечник вместо светильник, трон вместо престол, скипетр
вместо крест, дракон вместо змей, хищный зверь вместо рысь, райская
птица вместо птица Гамаюн, плащ вместо ферезея, сабля вместо папаш
и т. д. 

А.В. Арциховский отмечал ещё в статье 1946 г., что «ангел с мечом 
был в гербе Киева в польских гербовниках».16 «Змей огнен» изображён
в лицевом списке Казанской истории, середины XVII в., дошедшем до 
наших времён в составе библиотеки царевны Наталии Алексеевны.17 
Эта миниатюра была замечена историком Г.3. Кунцевичем и опублико
вана в 1903 г. в 19-м томе Полного собрания русских летописей. Любо
пытно, что сходное изображение змея-искусителя встречается в ми
ниатюрах к популярной «Повести о Петре и Февронии». Заметим, что в 
списках «Казанской истории» это крылатое чудовище никогда не име
новалось «драконом» и всюду называлось только «змеем» (то же са
мое и в «Повести о Петре и Февронии» ).19 Кстати, ещё Ф.И. Буслаев в
«Общих понятиях о русской иконописи» отмечал среди древних симво
лов змия, но не дракона.20 

Приведённые примеры касаются терминологии, которая зависела 
от источников, откуда черпались сами эмблемы и символы: одни из 
народных преданий, другие из книжной традиции, в том числе из за
падноевропейских гербовников. Пример последнего рода - «погоня с 
попашем» - отмечался выше. К той же традиции относятся агнец с 
прапором, барочные мотивы руки из облака (в Пермском и Вятском 
гербах). 

Среди обозначений видов оружия в гербах находим меч со щитом, па
лаш, пук и стрелы, копья, пушку. В одежде некоторых персонажей встре
чается ферезея и татарское платье. Из небесных светил упоминаются 
звезды, месец, полмесеца, пуна. Среди эмблематических фигур встречаем 
птиц (орел одноглавый и двоеглавый), рыб (две рыбы}, зверей (лев, мед
ведь, соболь, рысь, агнец, лисицы, конь, индрог (единорог), епень (олень), 
лось), пресмыкающихся (змея под ногами коня мученика Георгия), а также 
фантастического крылатого змея и птицу Гамаюн.

Остаётся сожалеть, что «Описание гербам» долгое время оставалось 
недоступным как специалистам по геральдике, так искусствоведам и фи
лологам, в частности, составителям Словаря русского языка XI-XVII ве
ков.21 Например, в словарной статье «погоня» отсутствует геральдическое 
значение этого термина, как оказалось, употреблявшегося в Посольском 
приказе в 167O-е годы. То же касается понятия «птица Гамаюн» и т.д. 

Ниже прилагается текст «Описания гербам», подготовленный по пра
вилам публикации древнерусских текстов. 

Надеюсь, что предлагаемая публикация рукописного «Описания гер
бам» будет востребована как текст историко-культурного значения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 
«Описание гербам» 

Основной текст: РНБ, Эрмитажное собр., № 456, л. 11-19 Д 
Разночтения: РНБ. F. XVII. 54, л. 107-108 об. Г

л. 11 Описаниеа Российского царствия и окрестных госу-
дарств и земель ь гербам. 
Московский. О рел двоеглавой, наверху глав три венца, в 

л. 11 об. пазнохтях, в правом скифетр, в левом держава// Киевский. 
Ангел с мечем и з щитом.с В л а димирский.d Лев, на главе 
венец, в передних ногах держит крест. Нов город цки.е Пре-

л. 12 стол, на нем светильник с тремя свещи, а на нем же крест// да 
посог, посторонь два медведя, передними ногами держат пре

стол, под престолом озеро, а в нем две рыбы. Ка за нский. 
Змей с крылами на главеf венец. Аст раха нский.9 Коруна с
крестом, под коруною полаш.h 

л. 12 об. //Сиб ирский.Два соболя, над ними коруна, передними нога
ми держат меж собою лук, да накрест 1 положены две стрелы. 
Псковский. Рысь, да из облака рука. Литовский. Ездец с 

Л. 13 палашемj да з щитом.// Смоленский. Пушка, поверхr птица 
Гамаюн. Тверский. Место с коруною. Во лы нский. Крыж 
белой в красном поле. Подольский. Месяц, поверху крест. 
Юго реки й .1 Две руки изm облак держат копья накрест.
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л. 13 об. // Пермский.п Медведь белой, на нем Евангелие со крестом. 
Вятцкий. Рука изо0 облака держит лук со стрелою, поверху 
крыж. Болгарский.Р Агнец с прапором. Новаграда Низов
ские земли. Елень. 

Л. 14 // Чер ниговский. Орел одноглавой с венцом, в пазнокти 
крест. Резанский. Человек в ферезее с палашем.q Полотц
кий. Ездец с палашем.г Ростовский. Лось. Ярославский. 
Медведь с прапором. 

Л. 14 об. // Белозерский.5 Две рыбы, наверху луна с крыжом.t Удор
ский и Обдорский.u Две лисицы. Кондинский.v Человек 
наг с палкою в травном венце. Витебский.w Погонях с пола-

Л. 15 шем. // Северныя страны. Конь белойУ с красною гривою, 
наверху и под конем две звезды. Иверские земли. Две 
стрелы накрест, вверх копии, наверху огонь. Карталинскийz 

и Гру зински. аа Святый мученик Георъгий на коне, под ногами 
л. 15 об. у коня челюсти змию колет. // Кабардинские земли. Две 

стрелы, посреди их луна наверху и по сторонам Зьь звезды. 
о азо о сских и горских сс князей. Человек на коне в татар
ском платье с копьем. Цеса рекой. Орел двоеглавой, в среди-

Л. 16 не гербы владетельные.// Гиш панск ого _dd Под коруною два 
лва красных, два лва желтых, две башни желтых, три орла чер
ных одноглавых, три травки желтых в лазоревом поле. Фран
ц уже  с к ого . Три цвета жолтых в лазоревом поле под коруною. 

л. 16 об . // Аглинского коруна с яблоком, два лва с венцы, индрог,ее в 
четырех местех в красном поле по три лва. Лев в желтой земле, 
в четырех местех в лазоревом поле по три цвета. Датцкого. 
Под коруною три лва с венцы в жолтом поле, кругом того 11ff 

Л. 17 гербов в розных полях. // Коруны Польской. Орел белой 
одноглавой,99 с венцом, в красном поле, в середине орла крыж,
помесяца, звезды. Великого к няжества Литовского.  По
гоня с палашем в красном поле, под ногами пехота. Свей
с к ой. Семь лвов под венцы, ahh в белом поле звезда, в 

л. 17 об. Оазоревом поле// шесть корун. Флоренской. В белом поле 
под венцем шесть точек желтых. Галанской. Лев красной под 
венцем в желтом поле, в передних ногах палаш да стрелы. 
Князя Аранского ii . В розных полях a

il лвов, четыре рога. // 
Л. 18 Брандебурской. Орел белой одноглавойkk под венцем, в 

средине скипетр11 в красном поле, на крыльяхmm розных 
дватцать четыре _герба_пп Курлянской00

. Три лва с венцы, да 
л. 18 об. три еленя, // на верхнем венце крест, да две стрелы. Амбур

ской. В карбасеРР два человека с весны. Любской. Гродок,qq 
наверху прапорец. Турской_гг В красном поле полмесяца да 
звезда. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

а-ь Нет Г.
ь 

с читом г.
d Владимеръский Г.

е Новгородцкий Г.
f гаве Г.
9 Астраханъский Г.h палаш Г.
i крест Г.
1 полашом Г.
k Волынъский Г 
1 Югоръский Г 
m ИЗ 
п Испр. в рук. Пемрмский; Пермъский Г 
о из г.
Р Болъгарский Г 
q-r Нет Г.
r 

s Белозеръский Г.1 крыжем Г
u Обдоръски Г.

v Кондийский Г
w Витепский и Мстисловъский Г
х Погона Г
У бел Г.
z Карталинъски Г
аа Грузинъский Г
ьь три Г
се горъских Г.
dd у Гишпанского Г
ее индрок Г
ff одинатцать Г
99 двоеглавой Г.
hh да Г
�� Оранского Г
n восемь Г
kk двоеглавой Г
11 скифетр Г
mm-nn дватцать четыре герба розных Г.
пп
00 Курлянского Г.

РР испр., в рук. карбусе Г.

qq Город Г. 
гг Турского Г 
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