
Четвертая глава - эпилог, посвященная периоду с 171 О по 1730 гг. кон
статирует, что эпоха заката Швеции как великой державы стала временем 
заката дворянской культуры. Это не могло не отразиться и на похоронных 
гербах. Их по-прежнему употребляют, но уже редко носят в похоронных 
процессиях. Менее терпимым становится отношение церкви, и гербы не
редко выносят из храмов. Тогда же появляется практика повторного ис-

_-пользовакия похоронных гербов - для умершего не изготавливают новый 
1ерб, а берут уже существующий герб предка, внося соответствующие из
менения в надпись на картуше. 

На мой взгляд, труд Инги фон Корсвант-Наумбург заслуживает того, 
чтобы быть названным образцовым источниковедческим исследованием, 
как и подобает быть диссертациям. Вместе с тем, книга включает в себя 
300 иллюстраций, большинство из которых цветные. Поэтому моногра
фия, несмотря на специфичность темы, может быть также очень интерес
на для всех кто интересуется шведской родовой геральдикой и приклад
ным искусством второй половины XVII - нач. XVIII веков. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 См. напр.: Liljegren М. Stormaktstidens gravkor. Stockholm 1947; Bjorkman L.-E.
lndex over svenska Begravingsvapen och epitafier // Her.Тs., 1962, Bd. 1, nг. 6, s.241-
243; Lagerholm N. Den svenska stormaktstidens hogadliga begravningsskick 1650-1700. 
Stockholm 1965. 
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Л.П. Зайцева, к.и.н., Москва 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ РУССКОЙ ГЕРАЛЬДИКИ 

Современная практика обращения к историческому опыту современной 
геральдики отмечена знаменательным событием - переизданием дорево
люционного журнала «Гербовед» («Гербовед» 1913, 1914. Издаваемый 
С.Н. Тройницким. Москва. Терра-Книжный клуб. 2003.). Издание выполне
но на высоком типографическом и художественном уровне. 

Журнал «Гербовед» выходил всего два года, в 1913-1914 гг., но он до 
сих пор остается лучшим геральдическим журналом России. По мнению 
многих специалистов в области геральдики, одним из самых замечатель
ных явлений в русской геральдике начала ХХ века стало именно издание 
«Гербоведа». Исторически сложилось так, что увидело свет всего 24 жур
нальных выпуска, однако фундаментальные публикации «Гербоведа» не 
утратили научной ценности и актуальности, больше того они оказали оп
ределенное влияние на развитие отечественной геральдики как научной 
отрасли знания. Значение «Гербоведа» для геральдических исследований 
настолько велико, что уже в новейшей истории при подготовке специаль
ного геральдического издания в его осноеу была положена преемствен
ность с историческим изданием журнала «Гербовед». 

Современное переиздание дореволюционного «Гербоведа» это 
большая заслуга кандидата исторических наук Олега Николаевича Нау
мова. Следует отметить верность Олега Николаевича доброй традиции 
возвращения исторического наследия отечественной геральдики. При
мечательно то, что с каждым переизданным трудом совершенствуется 
мастерство Олега Николаевича, как реставратора научных шедевров 
геральдики России. 

В этом плане большой научный интерес представляет его вступитель
ная статья «Журнал «Гербовед» и русская геральдическая наука». Здесь с 
современной научной точки зрения_ автор раскрывает значение журналь
ных публикаций для геральдических исследований, прослеживает основ
ные научные направления изучения геральдического материала, по суще
ству выявляет первый опыт комплексного исследования геральдических 
источников. 

Во вступительной статье автор особое внимание уделяет вопросу ав
торства журнальных публикаций. Необходимо отметить бережное отно
шение к имени главного издателя «Гербоведа» - Сергея Николаевича 
Тройницкого, виднейшего русского геральдиста и искусствоведа начала 
ХХ столетия. Возвращение незаслуженно забытых имен специалистов
геральдистов России - это еще одна благородная задача современных 
исследователей, с которой Олег Николаевич блестяще справился и на 
этот раз. 
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Следует отметить большую кропотливую работу по художественному 
оформлению издания. Автором бережно сохранены последовательность 
материалов, титульные листы и все внешние особенности «Гербоведа». 

Тесты журнальных публикаций приведены в соответствие с современ
ными правилами орфографии и пунктуации. Для удобства пользования 
все примечания и комментарии вынесены на поля страниц рядом с тек
стом, к которому они относятся. Ссылки на литературу и архивные мате
риалы автором отредактированы согласно требованиям совр·еменного 
библиографического описания. 

Особо необходимо отметить исследовательскую удачу О.Н. Наумова в 
публикации цветного иллюстрированного материала. Автором проделана 
большая работа по выявлению ранее не опубликовавшихся редких мало
известных геральдических источников. В издании впервые опубликованы 
цветные изображения двух жалованных грамот и восемь рисунков родо
вых гербов, хранящиеся в фондах Российского государственного архива 
древних актов и Центрального исторического архива города Москвы. Дан
ный материал позволяет лучше и полнее представить своеобразие ге
ральдического искусства России и органически дополняет содержание 
журнальных публикаций. 

Думается, что переиздание исторического «Гербоведа» будет служить 
достойным примером для подражания современному изданию «Гербоведа», 
который таюке играет важную роль в развитии геральдической науки Рос
сии. 
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• ЮБИЛЕЙ С.А. ЛАЗАРЕВА 

В.П. Хрупов, Санкт-Петербург 

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ 

(К 50-ЛЕТИЮ С.А. ЛАЗАРЕВА) 
(см. илл. на 3-й стр. обложки и 8-й стр. цв. вкладки) 

30 сентября 2003 года действительному члену Всероссийского Ге
ральдического Общества и полномочному представителю Президента 
Русской Геральдической Коллегии в Северо-Западном Федеральном Ок
руге России Сергею Анатольевичу Лазареву исполнилось 50 лет. Читате
ли «Гербоведа» знают его по публикациям, связанными с историей воен
ной формы одежды и знаков различия. 

Родился Сергей 30 сентября 1953 rода в городе Самарканде. После 
окончания десятилетки в 1971 году поступил в Высшее военно-морское 
училище подводного плавания им. Ленинского Комсомола. Закончив в 
1976 году минно-торпедный факультет этого училища, проходил службу 
сначала на дизельных подводных лодках, а затем на атомных ракетных 
подводных лодках Краснознаменного Северного флота. После службы на 
подводных лодках проходил службу в Нахимовском военно-морском учи
лище. Одновременно с этим заочно закончил исторический факультет 
государственного педагогического института им. А.И. Герцена. 

После увольнения в запас семь лет работал учителем истории в школе. 
В одной из школ города им был создан музей «Балтийские «малютки», посвя
щенный трагической судьбе подводных лодок типа «М» Балтийского флота. 

Сейчас Сергей Анатольевич старший научный сотрудник Военно
исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, и яв
ляется хранителем одного из исторических фондов музея. За время рабо
ты в музее разработал и подготовил две выставки: «Охраняет и устраша
ет» (к 620-летию Отечественной артиллерии) и «Санкт-Петербург. Рома
новы. Россия» (к 300-летию Санкт-Петербурга, 300-летию ВИМАИВиВС и 
390-летию Дома Романовых). Является автором эмблемы музея и медали 
Н.Е. Бранденбурга. Кроме этого, он разработал целый ряд нарукавных и 
нагрудных знаков для военной комендатуры Санкт-Петербурга, роты по
четного караула ЛенВО, Ачинское ВАТУ, Александровские классы, НИИ 
«Поиск». НПО «Краснознаменец», медаль Радутовского, ряд других. Ак
тивно участвует в подготовке и проведении различных тематических вы
ставок и научно-практических конференций. 

В настоящее время он один из ведущих специалистов музея по уни
формологии, вексиллологии и геральдики. Имеет более 50-ти печатных 
работ по этим разделам, в том числе каталог выставки «Охраняет и уст
рашает» и ряда буклетов музейных выставок. 
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