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В связи с публикацией в журнале «Гербовед» [1] статьи г-на Ю.В. Ос
ташкова и материала в «Известиях Запорожского Геральдического Обще
ства» [2} по поводу острия и подобных ему фигур, употребляемых в гераль
дике, автором этих строк было проведено дополнительное исследование 
источников по указанной теме. Ниже приводятся результаты этого исследо
вания. 

Да, действительно, указанные r-ном Ю.В. Осташковым геральдические 
фигуры ( «острие» др.) имеют несколько отличное изображение, чем во 
французской геральдике или в геральдике ряда других стран Западной Ещ
ропы. Что касается конкретно фигуры под названием «острие» (рис. 3), то 
тут на применение ее в русской геральдике оказала влияние геральдика 
немецкая, где такая фигура широко применяется. Во французской же ге
ральдике острие имеет вид более узкий (рис. 18), т.е. основание его равно 
2/3 ширины нижней кромки гербового щита, и применяется оно довольно 
редко [3]. А узкое опрокинутое острие в западноевропейской геральдике 
называют клином (рис. 19). 

Чаще всего недоразумение вызывают встречающиеся в западноевро
пейской геральдике несколько фигур, напоминающих острие, но имеющих 
совершенно отличное изображение и толкование. Среди таких фигур наи
более часто встречается фигура, называемая в русской геральдике «остри
ем», но по-французски она называется «chape». В своей статье r-н Ю.В. 
Осташков дает перевод для такой фигуры «под плащом». Но в испанской 
геральдике такая фигура называется «cortiinado» [4], что можно перевести 
как «занавешенный». Однако вся трудность в том, что западноевропейская 
геральдика дает изображение этой фигуры часто совершенно различно. По 
определению одного из известных французс.ких геральдистов Н. Gourdon de 
Genouillac эта фигура образуется проведением двух линий из середины 
верхней кромки щита на середину боковых его кромок [5]. Таким образом 
эта фигура должна иметь вид как показано на рис. 1. Тогда становится со
вершенно логичным ее применение и изображение. И название такой фигу
ры деления «занавешенный» было бы подходящим. Но часто эту фигуру 
изображают и несколько ниже середины боковых кромок. Тогда такое поло
жение должно иметь название «пониженно занавешенный». Тем не менее 
такого названия не встречается, а все три вида такой фигуры имеют одина
ковое название, что вызывает естественное недоумение. Применение по
добной фигуры деления в испанской вексиллолоrии показано на рис. 46 [6]. 
Линии этой фигуры могут быть вогнутыми или выгнутыми, как показано на 
рисунках 4-7 [7J. 
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В широко известном семитомном издании Т. Renesse [8] приводится 
зображение рассматриваемой фигуры в ее вогнутом варианте (рис. 4) под 
азванием этой фигуры «chape-ploye, т.е. «вогнуто-занавешенный», хотя 

там же встречается также изображение этой фигуры во весь размер щита 
(рис. 5). Таким образом мы наблюдаем противоречия в изображении и на
звании одной и той же фигуры, что затрудняет ее понимание. 

Подобная фигура, но в оnрокинутом виде, т.е. с острым концом на сере
дине нижней кромки, также вызывает вопросы. Ее тоже изображают по
разному. Наиболее часто она изображается как опрокинутое острие (рис. 
101) или как пониженное опрокинутое остр�е (рис. 9). Совершенно очевид
но, что термин «обутый» в данном случае является не совсем удачным. В
эпоху рыцарских походов, когда создавались в основном фамильные гербы,
такой термин был бы более понятен. В наши дни создаются в основном
гербы территориальные, и значение подобных фигур приобретает несколь
ко иной смысл, отвечающий потребностям этого времени. К тому же этот
термин в таком виде будет всегда вызывать непонимание, т.к. современно
му человеку трудно понять, как может быть кто-то обутым до самых плеч
или чуть ниже их (рис. 9, 10). Наиболее оптимальным представляется ва
риант, когда эта фигура изображается в виде короткого опрокинутого ост
рия, выходящего из середины нижней кромки и своими боковыми линиями
доходящего до середины боковых кромок щита (рис. 8). Эти фигуры также
могут иметь вогнутый или выгнутый вид (рис. 11-14). В испанской вексилло
логии такая фигура деления имеет вид, как показано на рисунке 4 7. Это
находит подтверждение довольно частым применением обеих названных
фигур в одном щите (рис. 17, 48), где в первом случае по-французски это
называют «chape-chausse» [З] или точнее «chape-chausse de l'un en l'au-tre»
[1 О], что можно перевести как «занавешенно-обутый» или «занавешенно
облаченный снизу переменных с полями тинктур». Эти фигуры могут встре
чаться и в вексиллологии (рис. 48), где такое деление полотнища называют
тоже «chape-chausse» [9]. Таким образом соединение этих фигур деления
должно образовать именно такое сочетание. А соединение фигур в виде
полного острия (рис. 3, 10) должно иметь вид совсем иной. И это показанс·
на рисунке 20, хотя такое деление щита в геральдике называется совсем
иначе . .

Еще одна фигура, подобная тем, что нами рассматривались выше, так
же вызывает непонимание, не имея аналога в русской геральдике. Эта фи
гура образуется проведением линий из середины верхней кромки щита на 
его боковые кромки примерно на 2П ширины щита ниже, т.е. на размер гла
вы. Такая фигура во французской геральдике называется «chaperonne)) [8], 
что можно перевести как «с головным облачением» или «в головном обла
чении» (рис. 15). Она также может быть вогнутой или выгнутой (рис. 16). 

Далее следует рассмотреть фигуру в виде большого ромба. В западно
европейской геральдике она часто имеет название «vetu» или «vetu еп 
losange» [11 J. Это можно перевести как «облаченный» или «облаченный 
ромбовидно» (рис. 21). Эта фигура может иметь вогнутый или выгнутый 
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вид (рис. 22, 23), а также может быть соединена с фигурами под названием 
«занавешенный» или «облаченный снизу». Возможно, что точнее будет 
назвать такие фигуры «вогнуто-выгнутыми»> и «выгнуто-вогнутыми» (рис. 24, 
25). Однако эта Фигура в русской (и немецкой) геральдике прочно имеет 
название «большой ромб». Такое же название встречается в геральдике 
английской [12], да и во французской тоже [8, 13, 14]. Термин же «vetu» по
степенно утрачивает свое применение . 

Довольно часто в западноевропейской геральдике встречается еще од
на фигура, малоизвестная в русской геральдике. Эта фигура изображается 
в виде небольшого треугольника в нижней (или верхней) части щита (рис. 
30, 31) или подобной фигуры с вогнутыми сторонами (рис. 26-29). Но эту 
фигуру также часто изображают и в виде вогнутого острия, не доходящего 
или доходящего своей вершиной до центра щита (рис. 32-34). И еще непо
нятная фигура, которая также часто встречается, имеет вид фигурной око
нечности с невысоким заострением кверху (рис. 35). Все эти фигуры поче
му-то называют одним термином «ente en pointe», т.е. «со вставкой» (5]. Но 
по своей форме эти фигуры различны, в чем читатель может легко убе.: 

диться, глядя на приведенные в таблице рисунки. Более полного толкова
ния для подобных фигур пока не найдено. 

В западноевропейской, а чаще всего во французской, геральдике встре
чаются фиrуры в виде бокового острия (рис. 36, 37, 39, 40). Они имеют на
звание «embrasse», т.е. «охваченный» [5, 11, 1 З]. В русской геральдике по
добного термина не существует. В ней принят термин «боковое острие» 
подобно немецкой терминологии. Это также вызывает недоразумение, т.к. 
вновь мы видим некоторую нелогичность. Если фигура «chape» должна 
иметь вид короткого острия, образуемого проведенными из середины верх
ней кромки щита линиями до середины боковых кромок, то аналогично 
должны бы быть образованы и фигуры под названием «embrasse» (рис. 38, 
41). В испанской вексиллолоrии имеются такие фигуры деления полотнища 
флага [6], и это показано на рисунках 49 и 50. Применение такой формы 
этих фигур деления было бы вполне логичным и не вызывало бы излишн,их 
недоразумений, как это имеется в настоящее время. 

В заключение рассмотрим также фигуру под названием «mantele» [15], 
упомянутую в своей статье г-ном Ю.В. Осташковым. Да, действительно, 
такая фигура нередко встречается. Но она часто имеет вид, покрывающий 
поле в форме треугольника (рис. 42, 45) с прямыми или вогнутыми боко
выми сторонами (рис. 43), своей вершиной не доходящего до центра щита. 
Но эта фигура также часто имеет вид покрытия над пониженным острием 
поля (рис. 44). И все это под одним названием ((мантильный» или точнее 
«мантелированный». В словаре. Владимира Белинского встречается термин 
«мантель» [16] для геральдической фигуры, но тактически этот термин с 
изменением на «мантелированный» может относиться только к фигуре де
ления, т.е. к пространству щита над пониженным острием. Очевидно, что 
здесь также должна быть выработана единая форма этой фигуры деления 
для устранения любых недоразумений в ее применении или прочтении. 
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Дополнительно хотелось бы выразить свою точку зрения на статью r-на 
Ю.В. Осташкова «Третий мех» [17], в которой предлагается выделить чер
ный цвет из ряда геральдических цветов, придав ему статус собольего ме
ха .• Действительно, в ряде геральдических трудов, например, у Ю.В. Ар
сеньева [15], упоминается о происхождении французского термина «sаЫе» 
от «черного соболя». А в немецкой. геральдике поясняется, что в давние 
времена fia щит рыцарей помещались также шкурки соболя [16]. Однако от 
этого обычая черный цвет в немецкой геральдике не изменился на мех. 
Употребление термина «соболье поле» в некоторых русских гербах про
шлых веков скорее всего происходит от стремления выразить этим терми
ном цвет собольего меха, но не введение в геральдику этого меха. К тому 
же изображение такого меха должно бы производиться какими-то особыми 
фигурами, а не сплошным черным цветом. В настоящее время в мировой 
геральдической науке черный цвет относят только к группе геральдических 
цветов как бы он не назывался в какой-то отдельной стране. Передел этого 
положения вряд ли возможен. Однако рациональное зерно в этой статье 
все-таки есть. В русской геральдике возможно употребление термина 
«соболиный цвет» вместо термина «черный цвеТ>), и это, по мнению автора, 
было бы решением проблемы, затронутой г-ном Ю.В. Осташковым в своей 
статье. 
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