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Исследования по геральдике, опубликованные русскими учеными в эмиг
рации, еще недостаточно известны в Poc9uu и в большинстве своем не вве
дены в научный оборот современной отечественной науки. Между тем, мно
гие из них до сих пор представляют значительную научную ценность. Под
тверждением этого стало начавшееся переиздание наиболее интересных 
исследований по геральдике, появившихся в эмиграции 1. Готовятся к опубли
кованию в России труды профессора Белградского и Женевского универси
тетов Александра Васильевича Соловьева (1890-1971). В связи с этим пред
ставляется небезынтересным ознакомление геральдической общественно
сти со статьями, публиковавшимися в эмигрантском историко
генеалогическом журнале "Новик", который основал в 1934 г. крупней
ший русский генеалог Леонид Михайлович Савелов2. 

Среди исспедований по геральдике, появившихся в нем, была статья 
Юрия Александровича Навроцкого об одном из русских гербовников. Она су
щественно дополняет представления о геральдической историографии в 
XV/11 в. О ее авторе, к сожалению, известно немного. По профессии он был 
инженером, увлекался историей, генеалогией и геральдикой. В 1937 г. Ю.А. 
Навроцкий стал одним из учредителей Русского историко-родословного об
щества в Нью-Йорке и оказался избран его секретарем и казначеем, одно
временно он являлся секретарем редакции журнала "Новик". Ю.А. Навроцкий 
состоял также членом Русского историко-генеалогического общества в 
Париже. В 1945 г. он прервал сотрудничество с "Новиком" и Русским истори
ко-родословным обществом в связи с отъездом в Персию, но, возвратившись 
оттуда в 1950 г., продолжил научную деятельность, опубликовал ряд иссле
дований по эпиграфике. Труды Ю.А. Навроцкого - важная, но пока мало из
вестная страница русской геральдической науки. 

Настоящая публiжация подготовлена кандидатом исторических наук, 
доцентом О. Н. Наумовым. Текст статьи приводится по правилам современ
ной орфографии и пунктуации, снабжен предисловием и примечаниями. К 
статье приложен алфавитный список работ Ю.А. Навроцкого, напечатан
ных в журнале нновик". 
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"Знакомство с геральдикой привлекает немногих. Обыкновенно поме
хой тому служат или "политическая" нетерпимость, отрицающая всякое 
значение каких-то "вздорных" эмблем "отживающего" сословия, или же 
предвзятое мнение о ненаучности ее вообще и отсутствии значения ее в 
России, в частности. Между тем всякий вдумчивый исследователь стари
ны, будут ли предметом его изучения печати или монеты, акты государст
венной важности или изящные экслибрисы, будет ли он обозревать архи
тектурные детали величественного дворца или задумается над урной ве
личественного памятника, увидит ли "чей-то" портрет, залюбуется ли неж
ным тканным ковром, хрустальным кубком или ювелирным подвеском, 
такой внимательный любитель старины неминуемо, почти всюду увидит 
герб. А встретив его не раз и обобщив свои наблюдения, он составит себе 
понятие о той обширной области разнообразных знаний, которую охваты-
вает в свою очередь геральдика". 

Я нарочно привел в начале моих заметок о первом русском гербовнике 
слова одного из самых опытных и талантливых русских гербоведов 
В.К. Лукомского. Этими словами В.К. Лукомский начинает свою статью о 
геральдическом художестве в России, помещенную в "Старых годах' за
февраль 1911 г.1 В этой статье автор подробно разбирает историю зарож
дения гербового искусства в России, перечисляет мастеров
рисовальщиков и граверов и разбирает также и те гербовники, которые 
легли в основу нашего отечественного гербоведения и составляют основ
ную часть библиотеки каждого русского геральдиста. Я надеюсь, что мне 
еще удастся вернуться на страницах нашего журнала к вопросам об ос
новных русских гербовниках2, сейчас же мне хочется поделиться с люби
телями гербоведения той находкой, которая была сделана в Париже не
сколько лет тому назад и которая, несомненно, прольет свет на историю 
нашего гербового искусства и нашей геральдики. До сих пор считалось, 
что первым русским гербовником является гербовник, составленный Ани
симом Титовичем Князевым, депутатом от крапивенского дворянства в 
Комиссию нового уложения, созв�нную императрицей Екатериной 11. Труд 
этот под названием "Собрание фамильных гербов, означающих отличие 
благородных родов обширной Российской Империи: частью снятые с пе
чатей и приведенное в алфавитный порядок" был поднесен императрице 
в 1785 году автором. В нем помещено в красках 527 гербов, принадлежа
щих 377 родам. Подлинник этого гербовника хранился до революции при 
библиотеке Казанского университета; он был переиздан С. Тройницки',' в 
1912 r. и был отпечатан в типографии "Сириус", где печатались и "Старые 
годы", в виде книги формата в фолио с первыми четырьмя страницами

воспроизведенными фотографическим путем с князевского оригинала3 • 
Но предположение, что князевский гербовник не является первым, ос

новывалось на том, что в архивах Сената была найдена записка без под
писи и датированная "12 генваря" 1797 г., в которой говорится, что будто 
"герольдмейстер Талызин сочинил и поднес императрице Екатерине 11 и 
Великому князю Павлу Петровичу три экземпляра Государственного гербов-
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ника, которые по смерти Талызина не отысканы и Герольдия не имеет" 
Интерес к геральдике появился у нас в России поздно: только в 20-м 

столетии стали усиленно появляться книги и периодические издания по 
этому вопросу, а потому не приходится удивляться, что для розысков это
го первого гербовника было, видимо, сделано мало. Авторы прошлого 
века, как А. Лакиер, написавший основную книгу о русской геральдике 
(СПб., 1855 г.)

5
, не придавали тоже, видимо, большого значения этому 

первому собранию гербов. Каково же было удивление любителей русской 
старины в Париже, когда года три тому назад Л.А. Гринберг представил 
для обозрения на собрании Русского историко-генеалогического общества 
во Франции красную марокеновую папку с золотым тиснением и шифром 
Великого князя Павла Петровича в виде двух переплетающихся латинских 
букв "П" с 14 отдельными листами на пергаменте в ней. На 13 листах изо
бражены рисованные краской гербы нижеперечисленных фамилий, на 
первом же листе значится: "Собрание гербов всех находящихся при дворе 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА. Рисовал асессор Андрей Греков. 
1769 года". С разрешения владельца со всех листов ·были сняты фото
графии; барон Н.А. Типольт составил подробное описание каждого герба, 
а автор этой статьи посвятил немало времени для сличения изображен
ных этих гербов с гербами, помещенными в высочайше утвержденном 
гербовнике, и с гербами иностранных родов, хранящимися в рукописном 
отделе Парижской национальной библиотеки. Это сличение позволило 
мне установить, что гербы лиц иностранного происхождения, помещенные 
в этом гербовнике, были иногда точно, иногда с некоторыми изменениями 
воспроизведены с гербов, коими пользовались эти же роды за границей. 
Большинство же гербов русских родов тождественны с гербами�помещен
ными в «Общем гербовнике», иногда _же с гербами, приведенными в гер
бовнике Князева. 

Для разрешения вопроса, кому именно принадлежал тот или иной герб, 
большую пользу сослужили мне ордена и девизы, помещенные в ряде 
гербов, как это было принято в геральдике западного дворянства того 
времени. Обратившись к книге Д. Бантыш-Каменского "Историческое соб
рание списков кавалеров четырех российских орденов" (Москва, 1814 г.), я 
без труда установил как личные имена владельцев, так и годы получения 
ими орденов. Кроме того, вокруг большинства из гербов имеется картуш с 
фамилией владельца герба, что значительно упростило розыски и напра
вило их на установление личности и положения каждого владельца герба. 

Размер настоящей статьи не позволяет привести подробное описание 
каждого герба, и я ограничусь перечислением фамилий владельцев и ука
занием на их положение при дворе: 

Графа Никиты Ивановича Панина, министра иностранных дел, воспи
тателя наследника Павла Петровича. 

Талызина, герольдмейстера, видимо, и поднесшего Великому князю 
этот гербовник. 

"Господина архимандрита",· по предположению барона Н.А. Типольта, 
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архимандрита Платона, законоучителя и духовника Павла Петровича. 
Вензель "АЛ." в щите герба подтверждает это предположение. 

Остервальда Тимофея Ивановича, тайного советника, сенатора, пре
подавателя Великого князя. 

Эпиниуса, преподавателя физики и наставника Великого князя. 
Пастухова Петра Петровича, действительного тайного советника и се-

натора, преподававшего наследнику русский язык. 
Крузе Карла Федоровича, лейб-медика. 
Фузадие Вилима Вилимовича, лейб-хирурга. 
Остен-Сакена фон дер, барона Карла Ивановича, личного друга Павла 

Петровича, с которым он переписывался, когда Остен-Сакен был назначен 
посланником при датском дворе. 

Барятинского князя Ивана Сергеевича, назначенного "кавалером" к Ве-
ликому князю. 

Господина Волчкова. 
Господина Крока. 
Господина Грекова. Этот последний герб любопытен тем, что нарисо

ван автором всех рисунков самому себе. В четвертом поле герба Греков, 
видимо, изобразил самого себя в виде белого мраморного бюста, покоя
щегося на бумаге, на которой лежат также кисть и карандаш - эмблемы 
его профессии. 

По предположению Л.А. Гринберга, составившего вышеперечисленную 
мной роспись, Андрей Греков был, вероятно, сыном Алексея Ангилеевича 
Грекова. В "Подробном словаре русских граверов XVI-XIX вв." (СПб., 1895 г.) 
Ровинского говорится: "Гравер на меди; род. 1726 г.; боцманский сын; взят 
в учение рисованию в' Академию наук в 1735 г." и т.д. Греков исполнил 
также портрет наследника Павла Петровича ребенком. В подтверждение 
правильности этого предположения можно привести указание на то, что во 
втором и третьем полях герба Греков изобразил корабли. Кроме того 
шлем над щитом увенчан дворянской короной, но повернут в профиль -
доказательство того, что Греков разбирался в тонкостях геральдического 
искусства и не поставил себе шлем лицом, что является привилегией по
томственного дворянства. 

Исполнены все рисунки красками исключительно талантливо и по всем 
правилам рисовального искусства восемнадцатого столетия. Рисунки 
вложены в папку, не переплетены в нее и судя по числу вплетенных в пап
ку шелковых листов, а их 18, рисунков должно было быть больше. 

Трудно утверждать категорично, что описанный мной здесь гербовник и 
был именно тот самый, который был преподнесен Талызиным наследнику 
цесаревичу. Но вне всякого сомнения он является одним из первейших 
русских гербовников и памятником рисовального искусства нашего про
шлого. В будущем, при восстановлении возможности работать в Гербовом 
музее в Петрограде (так теперь называется архив Департамента героль
дии, насколько мне известно сохранившийся в сохранности за все годы 
революции) несомненно откроется возможность сличить грековский гер-
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бовник с рядом документов, хранящихся в архивах, и точно установить его 
историю. Теперь же остается пожелать, чтобы этот гербовник сохранился бы 
в целости до восстановления этой возможности и, что опаснее всего, не был 
бы распродан по листам. А в будущем несомненно найдется любитель, 
пожелающий издать его с подробным воспроизведением всех рисунков. 

До настоящего времени краткое описание этого гербовника с воспро
изведением нескольких фотографий было помещено в четвертом томе 
«Временника Общества друзей русской книги», вышедшем в Париже в 
декабре 1937 г. 
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