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Совсем недавно, работая с раритетным изданием В. К. Лукомского «О 
геральдическом художестве в России» ( «Сириус», СПб., 1911 г.), я обра
тил внимание на необычную толщину листа авантитула. Более внима
тельное изучение показало, что это - три листа книги, склеенные по краям. 
Каково же было мое удивление, когда после многочасовой ювелирной 
работы по разделению этих «сиамских близнецов» перед моими глазами 
предстал портрет человека, чьи заслуги перед отечественной геральдикой 
трудно переоценить: фотография В.К. Лукомского с дарственной надпи
сью: «Многоуважаемому Борису Евгеньевичу Иванову от автора. 1915 г.». 

Несколько слов о том, как эта поистине бесценная книга попала в мою 
библиотеку и кто такой Б.Е. Иванов. 

Мой прадед Борис Евгеньевич Иванов (1886-1975 гг.) был писателем
пушкинистом, автором нашумевшей в своё время книги «Даль свободного 
романа» (М.: Советский писатель, 1959). Необычная, а вернее непривыч
ная, и поэтому нарушающая советские каноны, трактовка образа А.С. Пуш
кина и его современников; оценка той эпохи, отличная от официальной 
всё это вызвало «гнев и возмущение» «литературной общественности». 
После нескольких «разгромных» статей в центральных газетах издание 
книги сочли грубой ошибкой. Она была изъята из библиотек и стала не
доступна широкому читателю. Вход в «советскую» литературу для Бориса 
Евгеньевича был навсегда закрыт. И ещё три романа о пушкинской эпохе 
были написаны в «СТОЛ>). Рукописи этих удивительных произведений мое
го прадеда бережно хранятся в нашей семье. 

Все эти книги были посвящены женщине удивительной красоты - Вере 
Константиновне Ивановой (в девичестве - Николаидис), с кем Б.Е. Иванов 
в счастливом браке прожил больше полувека. Вера Константиновна на 
рубеже XIX-XX вв. служила в Императорском Мариинском театре, где тан
цевала вместе со своей близкой подругой - великой русской балериной 
А.Я. Вагановой, чьё имя сейчас носит хореографическое училище в Санкт
Петербурге. Об этой дружбе Агриппина Яковлевна рассказывает в своей 
книге воспоминаний (Л.: Искусство, 1958). 

А в далёком 1914 г. молодой и ещё неженатый коллежский секретарь 
Борис Иванов, тогда ещё может быть и не помышлявший о литературной 
карьере, приказом № 22 от 2 июня по ведомству Министерства Юстиции 
назначается секретарём герольдмейстера. Там, в Департаменте Героль
дии, и произошло знакомство, а затем и длительная совместная работа 
Б.Е. Иванова с В.К. Лукомским. 

После смерти Бориса Евгеньевича вся его внушительная домашняя 
библиотека перешла ко мне. В ней-то и находилась вышеупомянутая кни
га Владимира Крескентьевича, в которой долгое время таился клад в виде 
фотографии автора с дарственной надписью. 
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Борис Евгеньевич и Вера Константиновна Ивановы. 

Москва. 1968 г. 

Фото О.Г. Бартини. 
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• РЕЦЕНЗИИ И КОММЕНТАРИИ 

И.Л. Шумов, Тверь 

ШВЕДСКИЕ «ПОХОРОННЫЕ>> ГЕРБЫ» 
(см. ил. на 7-й стр. цв. вкладки) 

Corswant-Naumburg /. von. 
Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden. 

Odins Forlag. Visby 1999. 380s. ISBN 91-85716-83-9. 

Эта весьма объемная монография является одновременно докторской 
диссертацией, защищенной в Стокгольмском университете в 1999 году. 
Таким образом, она заслуживает внимания уже хотя бы потому, что с 1975 
года это лишь третья диссертация по геральдике, представленная к защи
те на шведском языке и является событием, по которому можно судить о 
современной шведской геральдической науке. 

Тема книги настолько специфична и мало известна за пределами Шве
ции, что я изначально не ставил перед собой задачи написать полноцен
ный критический очерк. Мне лишь хотелось бы осветить основные момен

ты данного исследования. 
Самого слова huvudbaner, употребленного в названии книги вы не 

встретите в словарях; этот архаизм не имеет точного перевода, а понятие 
«похоронный герб>) (begravningsvapen) слишком общо и передает его зна
чение не вполне адекватно. Huvudbaпer стали таким же своеобразным 
историческим феноменом как и породившая их эпоха. 

В начале XVII в. Швеции удалось на столетие из аутсайдера превра
титься в одного из лидеров европейской политики, увеличив одновремен
но свою исконную территорию за счет земель в Германии и Прибалтике. 
Шведская армия стала одной из сильнейших армий Европы. Соответст
венно это был звездный час шведского офицерства, дворянства. Нечто 
подобное можно было наблюдать в России в петровскую эпоху, которая, 
кстати говоря, и положила конец эре шведского величия. 

Высшее шведское служилое дворянство окружало себя роскошью не 
только при жизни. С невиданной роскошью обставлялись похоронные 
процессии, проходившие обычно в три этапа: перенос тела в церковь или

другое место, отпевание и собственно погребение. В многолюдных похо
ронных процессиях почетное место занимали huvudbaпer - специально 
для этого случая вырезанное из дерева и разукрашенное изображение 
герба покойного на высоком шесте, ·а также anvapen - гербы предков по
койного с отцовской и материнской стороны. После похорон гербы эти 
размещались в церквях, где происходили похороны, и часто они хранятся 
там до сих пор. 
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