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Систематическое сравнение приемов изображения двуглавого орла, при-
-

1 надлежавшего к эмблематике разных стран, еще не проводилось . Я останов-
люсь на формах и цветах двуглавов, употреблявшихся в Византии, ряде бал
канских государств, Западной Европе и России. Задача состоит в выяснении 
общего и особенного, статического (повторяющегося) и динамического (пере
менчивого) в способах изображения орлов. 

Строго говоря, византийский изобразительный материал по теме сохра
нился и от более раннего времени. Это рельеф из Стара-Загары, датируемый 
то VII-VIII в., то началом IX, в. до XI-XII вв.2, который можно отнести и к бол
гарскому искусству, и ткани XI-XII вв.3 Ранних орлов характеризует прежде
всего посадка голов на одной нее, опущенные крылья и ряд декоративных де
талей, вроде горизонтальных полосок в верхних частях крыльев. Возможно, 
полоски являются результатом художественного «преобразования» второсте
пенных маховых перьев. 

Крайне скуден материал XIII в. Опубликованный образец «орлиной» ткани
«до 1295 г. >> и миниатюра с портретом никейского императора Феодора 11 
(1254-1258 rг.), на подножной подушке которого имеется двуглав. Однако мне
ния о числе глав этого орла расходятся5

• Бесспорным является двуглав на 
такой же подушке (супnедионе) с портретной миниатюры на грамоте 1301 г., 
прежде ошибочно датировавшейся 1293 г.6

Большинство византийских орлов XIV - 1-ой половины XV в. изображено на 
различных предмета,с. Малые размеры таких изображений диктуют схематич
ность и непрорисованность деталей. Общий же характер фигуры ясен. Силуэт 
орла определяют главы на собственных шеях, опущенные крылья и обычно 
декоративные, нереалистические хвосты. Концы крыльев немного отогнуты. 
Имеются изображения орлов с полурасправленными, но не поднятыми крыль
ями. Соответственно варьируют общие очертания крыльев. Схематизм рисун
ка проявляется в том, что в крыле зачастую видны лишь 3-5 первостепенных 
маховых перьев, к которым иногда и сводится все оперенье. На туловище пе
рья иногда прорисованы, как на плите из церкви в Мистре начала XV в.7, а час
то только намечены. Характерны раскинутые в стороны лапы, изображавшиеся 
к тому же в одной плоскости с телом, а то даже как бы выходящими из-за него. 
Ранние орлы были реалистичнее, поскольку держали лапы перед хвостом, 
хотя и не всегда параллельно. Впрочем, полуреалистический пример можно 
привести и из поздних источников - растопыренные лапы перед хвостом6 • 

Чаще всего византийские орлы обходились без дополнительных элемен
тов. Имеются. однако, двуглавы с утолщением (кольцом) на общем основании 
wей, как на упомянутой миниатюре грамоты 1301 r.; с лилией над междуглавь
эм9. С последней четверти XIV в. на главах орлов появляются открытые коро
ны. Ранний известный мне случай коронованных орлов - их изображения на 
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платье трапезундской императрицы на миниатюре грамоты 13 7 4 г. 10 Два па
мятника одного происхождения, дошедшие от первой пол. XV в., интересны 
тем, что коронованные орлы увершены более крупной третьей короной, в од
ном случае открытой, в другом - закрытой11

. 

Что касается цветов, то на миниатюрах с императорами и на миниатюре из
«Евангелия» деспота Димитрия Палеолога 12 они золотые на красном (червле
ном). Есть основания (которые я сейчас не привожу) полагать, что упоминае
мые в письменных источниках, по крайней мере, конца XIII - первой пол. XV в., 
«золотые орлы» на обуви императоров тоже были двоеглавыми, равно как и 
«орлы» на обуви, конской сбруе и шатре деспотов и севастократоров, т.е. лиц 
второго и третьего после императора ранга. Деспотам полагались жемчужные 
(желтоватые, желтые) «орлы» на пурпурно-белую обувь и седло, красные «ор
лы» - на белые попону и шатер, а севастократорам - «орлы» золотые в крас
ных кругах на голубую обrвь, красные - на голубую попону и красные в голубых 
кругах - на белый шатер 1 . Очевидно, что цвет имел функциональное значение

варьировал соответственно сану, а таюке предмету, на который фигура по
.1ещалась. 

Довольно значительный изобразительный материал (фресковые портреты, 
редметы прикладного искусства), касающийся двоеглавого орла, сохранилсл 

в Сербии14
. Старейшее изображение сербского двуглава помещено на одежде 

князя Мирослава, брата Стефана Немани, и относится к началу XIII, а может
быть даже к концу XII в. 15 Поскольку некоторые придворные обычаи в Сер.бии
.::ыли восприняты от Византии, то нельзя исключать, что сербские источники 

дновременно отражают формы византийского двуглава уже в XIII в. 
Сербские двоеглавы принадлежат к одному типу с византийскими орлами. 

, х абрис определяется прежде всего опущенными крыльями. В отличие от 
зизантийских орлов сербские птицы никогда не короновались, но зато для них 

рактерны утолщения, иногда явные кольца, на общих основаниях шей, а 
�аюке на основаниях хвостов. Другой особенностью является изображение 
-оедмета в виде треугольника или трех соединенных листиков (но не лилии).
-а фресковых портретах видны золотые двуглавы в кольцах на красной или
, пурной одежде.

Встречающийся на некоторых болгарских монетах последней четверти Xlll
вв: двуглав подобен византийскому и сербскому орлам. Он изображался 

.:::ез дополнительных элементов, и с ними наглавными коронами, звездой или 
м-то неопределенным предметом над междуглавьем16

. В кодексе «Еван
�г.ия» царя Ивана Александра 1349 г. сохранилась великолепная миниатюра, 

бражающая царскую семью. На ней хорошо видны золотые двуглавы на 
_,асной обvви и подножной полушке царя и белые - на пурпурной одежде цар

- ""ГО ЗЯТЯ 11.
В XV в. - двоеглавые орлы с опущенными крыльями появились в Албании и 

-е ногории. На нескольких сохранившихся печатях Г�оргия Скандерберга,
:-а ейшая из которых относится к 1450 г., изображен орел со звездою над 

•в_ Источник начала XVI в. сообщает, что у Скандербега было красное зна
= с черным двуглавым орлом 19

• Черногорский орел известен по барельефу, 
=-,1руемому литературой 1483 - 1484 гг., печати «господаря» Ивана Черно
=- а 1485 г. и цетиньскому первопечатному «Октоиху» 1494 г. 20 Особенность
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этой фигуры - короны о трех зубцах на каждой главе. О цвете говорить, конеч
но, не приходится. 

Можно сказать, что в XIII-XV вв. существовал византийско-балканский тип 
двуглавого орла, для которого характерны в общем одно и то же очертание и 
преобладание одного цвета. Различия в деталях изображений создавали ва
рианты в пределах названного типа. 

В Западной Европе двуглав помещался на печатях, монетах и в гербах 
феодалов разных рангов, а также на других предметах, например, на геогра
фических картах. Хотя в этой. части Европы двуглавый орел зафиксирован 
источниками от конца XII в. 21, в целом он представляет более позднее явле
ние. Центральное место среди заnадноевроnейс1G1х двоеглавов занимает в 
золотом щите черный орел священно-римских (германских) императоров, 
впервые упоминаемом в связи с похоронами Фридриха 11 (1250 г.). Впоследст
вии значительная часть таких орлов появилась в гербах частных лиц и городов 
благодаря императорс1G1м пожалованиям. 

В отличие от орлов византийско-балканской сферы их «западные»' собра
тья помещались на щитах, которые в первые века геральди1G1 были треуголь
ными. Такая форма щита в известной мере влияла на форму гербовых фигур. 
В некоторых случаях очень хорошо видно, что именно из-за узкой нижней час
ти щита опущенные крылья поджаты. Для орлов XIII-XIV вв. характерны вздер
нутые головы. 

. Во второй половине XIV в. на тех же треугольных щитах стали появляться 
орлы с приподнятыми крыльями22. Такую форму орел имеет в гербовнике т.
наз. Гельдернского герольда последней четверти XIV в., в котором фигуры 
помещены на треугольных щитах, правда, с несколько более широкими, чем 
раньше, нижними частями23 . Тенденция поднятия крыльев привела к образо
ванию формы орла f поднятыми крыльями, т.е. с крыльями, концы которых 
направлены к верхним углам щита. Такая форма вполне характерна для XVI
XVII вв. Она придавалась и тем орлам, которые уже ушли в прошлое. Напри
мер, в книгах XVI-XVII вв. можно найти византийского орла именно такой фор
мы24. То, что византийский двуглав имел опущенные крылья, было известно. 
Об этом свидетельствуют иностранцы, писавшие о том, что в России принят 
двуглавый орел в честь византийских императоров, указывая на опущенные 
крылья как на черту, отличавшую византийского и русского орлов от герман
ского. Заметим, однако, что в XV-XVII вв. орлов иногда изображали и с опущен
ными крыльями, как например, на портрете императора Максимилиана I кисти 
Альбрехта Дюрера. Один и тот же герб рода Кастриотов, к которому принадле
жал Скандербег и который существовал в XVII в., в одном труде представлял 
собой двуглава с поднятыми крыльями, а в другом - с опущенными2 . 

Изменение положения крыльев означало отход от первоначальной формы, 
совпадавшей с византийской формой. В X/V в. возникает обычай изображать 
на орлиных шеях несколько топорщащихся перьев, в XVI-XVII вв. принимаю
щихся иногда вид сугубо декоративных завитушек. В XV в. между первосте
пенными маховыми перьями начинают рисовать нитевидные перья. В первой 
трети XV в. при головах императорского орла появляются сияния. 

Важной чертой эволюции западноевропейского двоеглава, в первую оче
редь императорского, является хищнизация всего облика орла. Это присуще 

) 62 ( 



орлам XVI-XVII вв. Грозный вид орлам придает реалистическое прописывание 
клювов, глаз и когтей. Реалистически выписывались перья. Немало рисунков, 
на которых в отдельно взятом пере видны не только его ствол и опахало, но 
даже бородки в опахале. Впрочем,, натурализм в изображении гербового орла 
сочетался с такими условными деталями, как декоративный хвост, нитевидные 
перья, растопыренные лапы и некоторые другие. Условным, хищнизирующим 
элементом является резко выделенный зубец на боку надклювья, характерный 
скорее для соколиных, чем для орлов, у которых его нет или он слабо выражен. 

Во второй половине XV в. двуглавый орел появился в России. 
На тверской монете времен Михаила Борисовича (1461-1486 гг.) двуглав 

имеет опушенные крылья и хвост, крайние рулевые перья которого удлинены и 
идут горизонтально подобно, например, миниатюре в «Евангелии» Димитрия 
Палеолога26. В другом варианте тверской орел изображен скорее реалистиче
ски27. На новгородской монете, по А. В. Орешникову, «после 1456 г.» двуглав 
примечателен нашейным кольцом и диагональными насечками на туловище, 
служащими для обозначения рядов перьев, чем напоминает некоторых серб
ских орлов XIV в.28 Среди московских монет Василия II или Ивана III есть та
кие, что несут двуглава, �вершенного неясным предметом треугольной формы
подобно сербским орлам 9•

Московский двуглав 1497 г. объявился в период, когда в Западной Европе 
был обиходен орел с полуподнятыми и поднятыми крыльями. Эти формы, 
мQжно не сомневаться, в Москве были известны. Выбор формы фигуры был 
осознанным. В литературе высказывалось мнение о сходстве орла 1497 г. с 
рлом из Мистр30. Однако, как упомянуто выше, мистринский орел увершён 

третьей короной. Московский орел ее не имеет. Орел 1497 г. больше сходен с 
ерногорскими двуглавами с печати Ивана Черноевича и печатного октоиха 
494 г. Практически у них одни и те же очертания и наглавные короны. В nрин-

4ипе черногорские источники были доступнее, чем материал из Мистры, к тому 
е они и по времени ближе. Возможно, специальное, по теме, изучение русско
ерногорских связей даст что-то. Я этим вопросом не занимался. Утверждать, 
о у орла 1497 г. был черногорский или какой-нибудь другой конкретный обра-

3ЕЩ, я не берусь. 
Как и на Балканах и в Византии форма двуглавого орла в России не была 

язана со щитом. 
В 1561 г. двуглавый орел стал основой государственной эмблемы. Поме

ение на груди орла щитка с московским всадником (с единоr,огом - на оборо
те печати) означало известное изменение в облике фигуры 1• Возможно, на-

у дный щиток был введен по примеру императорского герба, в котором щиток 
. отребляли с XV в. Другими элементами, отличавшими русского двуглава 
- ле 1561 г., были фигурирующие на государственной печати одна общая
, рона и крест на голгофе. Однако главным стилистическим отличием от фи
; РЫ 1497 г. была ее хищнизация, проявлявшаяся прежде всего в рисунке го-

в. Как и в Западной Европе в России XVI в. орла стали изображать с языком, 
-еестественно, сугубо условно, высунутым из зева.

Орел не оставался неизменным и в XVII в. В 1625 r. была введена третья,
:: , ая, корона. Главное же изменение рисунка фигуры произошло при Алексее

. айловиче. Во-первых, это вручение орлу скипетра и державы. Соответст-
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венно этому нововведению пазногти стали изображать сжатыми в «кулак», 
тогда как прежде они были растопырены. Во-вторых, орловы крылья были под
няты. Они стали напоминать веер, в образовавшиеся между концами перьев 
были помещены нитевидные перья. Хвост принял декоративную форму. Все 
эти изменения двуглавого орла зафиксированы изображением в Титулярнике 
1672 r. 

Эволюция русского двуглава при Иване Грозном и Алексее Михайловиче 
может быть определена как поэтапная вестернизация, в результате которой 
фигура отошла от византийско-балканской формы орла 1497 г. 

На цвете фигуры я не останавливаюсь. Отмечу только разнообразие ок-
расок, среди которых выделяется золотой цвет32

• 

В XIII в. двуглавы в византийско-балканской и западноевропейской сферах 
имели в сущности одну и ту же форму. В дальнейшем сформировались визан
тийско-балканская и западноевропейская редакции орла. Во второй половине 
XVII в. и «западный», и русский орлы уже малопохожи на свои первоначальные 
изображения. 

Сравнительное изучение способов изображения орлов может помочь выяс
нению тенденций развития, сохранения и исчезновения тех или иных стили
стических элементов в «геральдическом художестве», происхождения и взаи
мосвязей эмблем. На основе сравнительного исследования следовало бы по
пытаться выяснить происхождение форм и составляющих их элементов. 
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