
Презентацию  на тему:                   
«Геральдика»



Определение «геральдика»

■ ГЕРАЛЬДИКА (от ср.-век. лат. heraldus — глашатай), гербоведение. 
Со 2-й половины 19 века — вспомогательная историческая 
дисциплина, изучающая гербы; ранее, в 13—1-й половине 19 веков, 
— составление дворянских, цеховых и земельных гербов. В 
наиболее распространенном понимании геральдика занимается 
гербами, появившимися в европейском средневековье.



Герб

■ ГЕРБ (польск. herb от нем. Erbe — 
наследство), условное 
изображение, являющееся 
символом и отличительным 
знаком государства, города, рода 
или отдельного лица. Герб 
обязательно отражает 
исторические традиции 
владельца. Гербы составляются 
по определенным правилам, 
принятым в данной стране в 
данный исторический период и 
утверждаются специальным 
законодательным актом.



Происхождение гербов

■ Историки считают, что герб восходит к древнейшим культовым символам — тотемам (см. 
Тотемизм), также, вероятно, игравшим роль и знаков собственности («межи» и «знамена» 
у древних славян, «тамги» у тюрок и монголов). Эмблемы и символы городов, государств, 
отдельных родов известны уже в древнем Шумере (3-е тысячелетие до нашей эры), 
Египте, Греции и Риме. Гербом шумерских городов был орел с львиной головой, Египта 
— змея (кобра), Персии и Рима — орел. Уже в гомеровских «Илиаде» и «Одиссее» 
говорится о личных эмблемах героев. Такие же эмблемы реальных исторических 
личностей упоминаются в греческих и римских трудах, нередко их находят при раскопках. 
Имели свои личные знаки и ремесленники. Более сложные знаки гербового типа 
характерны для правителей (царей) эллинистической поры, в том числе городов-
государств этой эпохи, они чеканились на монетах. Но отличие их от гербов в 
современном понимании в том, что они не наследовались, а принадлежали конкретному 
историческому лицу, городу, государству.



Зарождение рыцарской геральдики

■ Рыцарская геральдика — это искусство и система использования геральдических 
символов. Восходят они к временам крестовых походов и возникли в середине 12 
века как средство идентифицировать средневекового рыцаря, который в доспехах 
и с опущенным забралом не мог быть опознан ни врагом, ни товарищами по 
оружию. Первоначально четкие и живописные символы писались на щитах, те же 
символы изображались на плащах, шлемах. Первым гербом, о котором 
свидетельствуют документы, в Европе является упоминаемый под 1127 годом герб 
на щите Жоффрея, графа Анжуйского. Во времена, когда большинство населения 
было неграмотно, рыцари и дворяне сочли удобным использовать герб для своих 
печатей, которыми они «подписывали» документы; самая ранняя печать, 
изображающая геральдический щит, датируется 1136 годом.

■ Распространению геральдики способствовали рыцарские турниры. Введенный в 
середине 11 века французским бароном Жоффруа де Прели для практики в 
конном сражении турнир стал центральным действом средних веков. Турниры 
распространили моду на гербы и эмблемы (не только на щитах и плащах, но также 
на шлемах, знаменах и одеянии лошадей) по всей Европе.

■ В 1320 был составлен древнейший справочник по геральдике — «Цюрихский 
гербовник». В 14 веке первое изложение правил геральдики было сделано 
итальянским юристом Бартоло.



Систематизация гербов

■ Скоро стало ясно, что в применении гербов необходимо навести порядок, поскольку 
их носители часто выбирали гербы по своему усмотрению, и случаи повторения 
были нередки. Контроль над этим был поручен представителям короля или 
наиболее сведущим дворянам — герольдам. Став официальными арбитрами, 
представляющими королевский дом, герольды разработали строгую систему, 
позволяющую регулировать использование гербов и следить за тем, чтобы они не 
повторялись. 

■ Поскольку гербы выдавались герольдами только дворянам от имени королевского 
дома, то они рассматривались как знаки отличия и символы высочайшего 
социального статуса. Важность правильного составления и понимания гербов была 
так велика, что королевские дома повсеместно создают коллегии герольдов, 
специальные институты, где изучают гербы и родословные. Правила геральдики 
входят в учебные программы молодых дворян. При пожаловании нового титула или 
получении дворянства составляются новые гербы, которые подтверждаются 
королевской грамотой. Коллегии разных стран действуют по различным правилам, 
большая часть различий касается отдельных нюансов, например, размещения 
девиза. Для описания гербов повсеместно применяется блазон. Старейшая из 
коллегий действует и сейчас — это «Колледж оф армз», разбирающий родословные 
и гербы Англии, Северной Ирландии и Уэльса. Он основан Ричардом III в 1484. Своя 
коллегия есть в Шотландии, Ирландии. 



Оформление щитов 

      Основой герба является щит. С описания этого главного элемента мы 
и начнём изложение правил геральдики. В геральдике встречаются 
щиты самых разных форм - от простых до весьма замысловатых. 
Самой распространённой формой рыцарского щита в эпоху 
зарождения геральдики была треугольная, которая и стала 
основной. Но в разные исторические периоды появлялись и другие 
конфигурации. Сегодня форма щита может служить отправной 
точкой для экспертизы герба.

      Поскольку герб в основе своей есть атрибут рыцарства, 
геральдический щит - прежде всего щит конного рыцаря, и его форма 
изменялась вместе с развитием военного искусства. Вот как говорит 
об этом П. фон Винклер в своей книге "Оружие" (С.-Петербург, 1894 
г.): В конце IX века воинственные норманны с энтузиазмом 
восприняли идею завоевания Святой земли. Началась эпоха 
крестовых походов, оказавшая огромное влияние на военную 
тактику и вооружение. Возросла роль конницы в европейских 
войнах. Форма щита претерпела существенные изменения, так как 
рыцарю теперь требовалась защита не от фронтальных, а от 
боковых ударов, так как с появлением нового стрелкового оружия, 
такого как самострел, способного пробивать своими "болтами" 
стальные доспехи, важность щита как средства защиты от стрелков 
снизилась. Здесь надо отметить, что конные рыцари держали щит 
наклонно, отчего многие художники изображают геральдический щит 
"couche", то есть наклоненным под углом между 25 и 45 градусами. 
Итак, высота щита уменьшалась, и щит в конце концов приобрел 
форму, известную как "heater". Классический "heater" имеет точные 
размеры и изображается по определенной схеме. 



Формы геральдических щитов



Простые рога Открытые рога Олений рог

Утыканные рога
Рога с фигуркой Рожок  



 Короны 



Японская геральдика

■ Японская геральдика появилась примерно в одно время с европейской, в 12 
веке, и преследовала те же цели: отличить членов самых знатных и 
благородных семейств. Для этого употреблялись знаки мон, отличавшиеся 
крайней стилизацией. Обязательность ношения мон связывают с грандиозной 
борьбой между домами Токугава и Минамото. Знаки мон носились на одежде 
слуг и самураев. К концу 13 века расположение их было строго определено: 
мон изображался на рукавах, спине и дважды на груди. Позднее стали 
изображать мон на спине под воротником и на каждом рукаве. В результате 
реформы 17 века все аристократические семейства страны официально 
зарегистрировали, по меньшей мере, 2 мона: полный (йомон) и повседневный 
(кайемон). Реставрация Мэйдзи (1868) предоставила возможность многим 
японским семействам взять себе мон. Строгие правила запрещают японцам 
надевать кимоно с мон на свадьбу, похороны и при совершении харакири. 
Мон наносят на семейную мебель, предметы декоративно-прикладного 
искусства.

■ Мон императорского дома (стилизованная хризантема) имеется на японском 
флаге, японские ордена представляют собой вариации на тему мон.



Польская геральдика

■ Польские (литовские) гербы отличаются по своему 
происхождению от европейских и русских. Они появились от 
условных знаков ополчений, когда формируемое войско 
собирало роды определенной местности под один условный 
знак на знамени — стрела, крест, звезда или жернов, колесо. 
Число знамен было постоянным (всего около 300), и 
получившие дворянство приписывались к одному из 
существующих. Такие знаки стали гербом сразу многих родов, 
что несвойственно другим странам. От этих же знаков 
произошли так распространенные в Польше и Литве двойные 
шляхетские фамилии: первая часть их означает гербовой знак.



Геральдика в России

■ Геральдические знаки Рюриковичей хорошо видны на их монетах. На монетах и 
печатях Руси периода удельной раздробленности возникают устойчивые 
территориальные символы. Происхождение двух важнейших государственных 
символов, двуглавого орла и всадника со змеем, восходит еще к временам 
Киевской Руси, но в изображении их не было той строгости и законченности, 
которая так отличает западноевропейскую геральдику.

■ Русская геральдика ведет начало от Алексея Михайловича, до которого 
существовали лишь печати с условным обозначением (двуглавый орел, всадник со 
змием, владимирский лев и др.), не имевшие строгих определенных форм и 
правил. Император Леопольд направил в Россию по просьбе царя своего 
герольдмейстера Лаврентия Курелевича. Курелевич составил «Титулярник» 
(1672), в котором старается обосновать высокое положение русского царя среди 
европейских монархов. Очень увлекался геральдикой знаменитый боярин Артамон 
Матвеев, печатник государя. Ко времени правления Романовых многие дворяне 
имели собственные печати, из которых изображения перешли на гербы.

■ После уничтожения местничества вопрос о доказательствах благородного 
происхождения встал с особой остротой. В Посольском приказе был составлен 
справочник «Книга в десть о родословии и о гербах российских разных шляхецких 
фамилий» (около 1686), не дошедший до настоящего времени.



■ В царствование Петра I геральдике стало уделяться еще большее внимание. По мысли 
Петра I, в первую очередь надлежало упорядочить государственную и территориальную 
символику. Это было поручено Коллегии иностранных дел. В 1722 была учреждена 
герольдмейстерская контора, впоследствии Герольдия. Первым русским 
герольдмейстером стал С. А. Колычев, а в помощь ему был выписан пьемонтский 
дворянин Франциск Санти. Герольдмейстеры занимались и упорядочением старых 
гербов, и обновлением новых. Санти привнес в русские гербы много несвойственных им 
французских элементов.

■ Первое в России руководство по теоретической геральдике было издано в 1731 на 
латыни, французском и немецком языках.

■ Гербы составлялись для всех родовитых (столбовых) дворян и для тех, кому жаловался 
титул. Для русских гербов характерно оформление в двух стилях: готическом и 
ренессансном. Очень редки гербы в стиле рококо.

■ В 1785 составлен первый русский «Гербовник» (составитель А. Т. Князев; различий между 
утвержденными и неутвержденными гербами еще не проводилось). «Общий гербовник 
дворянских родов Всероссийской империи» стал выходить с 1797 и включал только 
утвержденные императором гербы.

■ С 1857 при департаменте Герольдии Сената было создано гербовое отделение, которое 
и занималось непосредственно составлением территориальных и личных гербов. В 
1857-86 его возглавлял барон Б. В. Кене, который оформлял русские гербы в немецком 
стиле, особенно сильно переделав государственный герб — двуглавого орла. Несмотря 
на огромную трудоспособность, результаты деятельности Кене в основном оцениваются 
отрицательно. В 1914-17 гербовое отделение возглавлял известный историк В. К. 
Лукомский.



Генеалогия в геральдике

■ Гербы передаются по наследству, но два человека не имеют права иметь один и тот 
же герб в одно и то же время. Таким образом, гербы сыновей обязательно должны 
различаться. Для этого были введены отметки нисходящей линии. Они помещались 
в верхней части щита и, кроме определения иерархического положения в одной 
семье, отличали различные ветви одного семейства. Самый старший сын имел на 
щите знак в виде узкой полосы с тремя ответвлениями (на гербе принца Уэльского 
этот знак серебряного цвета), второй сын имел на щите полумесяц, и так далее. 
После смерти отца его герб наследовал старший сын, гербы же остальных сыновей 
не менялись. Для незаконных сыновей (бастардов) существовал синистер — узкая 
черная полоса, пересекавшая герб с верхнего левого угла до нижнего правого. В 
Шотландии применялся другой порядок, в котором положение в семье показывали 
линии разных цветов по краям, узорчатые линии и дополнительные знаки, которые 
наносились в соответствии со строго соблюдаемыми правилами.

■ Дамы и девушки могли иметь свой герб, но щит при этом мог быть только 
ромбовидным и без шлема и нашлемника. Если не имеется наследников мужского 
рода, наследницей отцовского герба становится дочь. При замужестве ее герб 
помещается в центре герба мужа на маленьком щите. Вдова помещала свой 
брачный герб в ромбе. Для женских гербов вводились также клейноды: пальмовые 
ветви или траурное вервие для вдов.



Источник справок:«Большая энциклопедия Кирилла и 
Мефодия»


