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1917 год В. К. Лукомский встреrnл государственным чиновюпсом, 
исследователем в обласm геральдики и генеалогии, педагогом и 
коллекционером. Вторая половина жизни, 20 - 40-е rr., бьша для него периодом 
значиrельного распmрения круга деятельности. Он остался гос у дарственным 
служащим у новой влаС1И, исследователем, педагогом и коллекционером. Но 
в новых условиях основная его деятельность - геральдика - приобрела новое 
значение. Еще в 1915 r. В. К. Лукомский бьm назначен управляющим Гербового 
отделения Департаменrа Герольдии Правиrельствующего Сената. При нем велась 
работа по составлению часm ХХ Гербовника, утвержденной 3 февраля 1917 г. 
Существует еще и частъ XXI Гербовюпса, составлеШiая в период с 1 шоня по 
22 ноября 1917 r. В нее вошел 61 герб. В 1919 r. Э1У частъ на средства В. К. 
Лукомского переплели и изготовили для нее фуmяр красного бархата. 

Сенат 27 ноября 1917 r. бьur закрыr, но с 21 - 22 декабря заня.mя, по 
предложению Нарко:мюста, возобновились. В. К. Лукомский не примкнул к 
сабоmровавшему чиновничеству, сохранил весь докумекrальный исторический 
материал Герольдии, накопленный с начала ХVШ в. Постановлением от 12 
апреля (30 марrа ст. сmля) 1918 г. Народного комиссариата юстиции он бъur 
оставлен управляющим Гербового отделения, преобразованного далее в Гербовый 
музей, к которому присоединили архив бывшего Департамекrа Герольдии 
Сената, насчитывавшего свыше 2 млн. едиющ хранения. С изданием декрета 
по архивному сlрО:ительству от 1 шоня 1918 r. Гербовый музей вошел в состав 
Единого государственного архивного фонда (ЕГ А Ф ). Как представитель 
Гербового музея, в 1920 r. В. К. Лукомский был кооmирован в качестве члена 
постоянного совещания управляющих ЕГ АФ. 

Эrапом вхождения в новые государствею1ые и общественные оrnошения 
явилась его работа (весна 1917 г. - осень 1918 г.) в составе Царскосельской 
ху дожествеюю-исторической комиссии. Перед комиссией стояла задача - спасm 
художественные цеШJосm царскосельских дворцов. Членами комиссии были: 
Георгий Крескеmъевич Лукомский (председатель) - брат В. К. Лукомского, С. 
М Коровин, МИ. Рославлев, Э:Ф. ГoJDiep5ax и друmе. О своей работе в комиссии 
он заrmсал в - "Хронике" 1

: «Начал piбO'Iy по инвсяrарному описанию имущх;тва 
личных апарmмешов Николая П. Сkобеюlо подробно определял фотопорrре1ы, 
альбомы, рукописные мшер1алы и книги би.блиотеюr Павла I, Алассандра I, Николая 
I, Алассандра П и Николая П» 2• В Царском же селе состоял и храниrелем личных 
апартаменrов и библиотеки Николая П. 

В дальнейшем В. К. Лукомский был командирован в 
художественно-историческую комиссшо по охране дворцов-музеев, имея 
удостоверение комиссара по охране� времеШJо заведовал историческим музеем 
Царского села; бьш заведующим архивом и библиотекой историко-бьrrового 
музея в доме Шереметевых. В 1934 r. Ленинградский союз советских 
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архитекторов избрал его шефом над зданиями Цен'Iрального арх.ива на площади 
Декабристов и на набережной Красного фло-га (бьmш. Сена-га и Синода). 

Еще одно важное направление деятельности: В. К Лукомского в 20-х
начале 30-х rr. - создание новых музеев, организация постоянных и времешn.IХ 
выставок. Для Первой конфереIЩИИ архивньIХ рабо1НИКов в 1920 г. он занимался 
ус'IрОйством выс-гавки, бьш co'Ipy дником выставочного бюро отдела народного 
образования, с 1921 г. являлся членом выс-гавочноrо комите-га по ус'IрОйству 
выс-гавок народного просвещения в Зимнем дворце. Известный архивист 
петроградец И. Л. Маяковский, рабо-гавший с ним в зто время, вспоминал: 
''В. К Лукомский обладал помимо знаний несомненно даром художника ... когда 
он брался за устройство выставок, то эти выс-гавки всегда бывали не только 
полноце1mыми в научном оmошении, но и исключиrелъно художес1Венно 
оформлены" 3• 

Состоял В. К. Лукомский и в разньIХ доброволъНЬIХ обществеННЬIХ и научньIХ 
организациях. Эrо Союз российских архивНЬIХ деятелей, 1917 г.; Союз членов 
Пеrербургского археологического института, 1917 г.; Союз деятелей искусства, 
1918 г.; Общес1Во взаимопомощи mrrepaтopoв и учеНЬIХ, 1918 г.; Московское 
общество КНИЖНьIХ знаков, 1919 г.; Петербургское общество экслибрисистов, 
1922 r. (с 1924 г. - Ленинградское общество зкслибрисистов); ОбщеС1Во изучения, 
популяризации и художественной охраны старого Петербурга и его окресmостей 
"Старый Петербург ..; Новый Ленинград", 1923 г.; Ленинградское общество 
библиофилов, 1924 г.; Общес1Во историков-марксистов при Комыунисmческой 
академии, 1926 г.; Украiнськое библiологiчное товар�ство в Киеве, 1928 г. 

Продолжалась и научно-исследовательская деятелъноСТh в обласm 
вспомогательных исторических дисциплин. По собственному его признанию 
она оказалась "гораздо шrrенсивнее по темпам и про.цукпmнее по результатам''.4 

Редчайшие познания в области геральдики и генеалогии оказались крайне 
нужными в музейной, архивной и библиотечной работе. В Гербовом -музее уже 
не велась работа по с6з№1ИЮ дворянских гербов и их у1Верждению. Характер 
рабо1ы изменился. Но герб оставался в цеН1ре внимания. В бывшем Гербовом 
отделении осущеспшялась экспертиза музейных, библиотечных и 
документальных материалов, что оказалось очень шсrуальным. В годы 
ревоmоции в госу дарс1Венные хранилища попали экспроприированные вещи, 
книги, докумеmъ1, а также бесхозные предме1Ы бьпа, разворованные и 
разграбленные в дворцах и усадьбах. 

Для научного определения и паспортизации материальНЬIХ ценностей 
"поч,ебовалось выявление и уточнение всех данных, оmосящихся к этому 
:материалу, а в часmости и его происхождения. Лучпmм показателем для этого 
явился герб". О значении гербовой эксперmзы для рабо1Ъ1 с вещес1Ве:нными и 
письменнь1ми ПамяlНИКами В. К. Лукомский выступил на Первой конфере1ЩИИ 
архивньIХ рабо1НИКов в Петрограде. На конфереIЩИИ работала секция "Побочные 
дисцшmины". Так назвали вспомогательные исторические дисцюmины 
yc'IpOиreJШ конфереIЩИИ, посчитав, верояmо, как и в 50-60-е IТ., недостойным 
называ1Ъ их вспомогательными. 

Гербовая зксперrиза осущес1Влялась на протяжении двух десяmлеmй. Она 
определила особое значение геральдики и генеалоmи в анализе исторических 
источников. К сожалению, ни в 20-х, ни в 30-х rr. на важнос1Ъ этих дисциплин 
в системе источниковедческих и исторических знаний не обращалось должного 
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вЮ1Мания. Признавалась лишь практическая сторона - знания конкретного ученого, 
В. К. Лукомского, в определении с помощью гербов принадлежносщ времени 
создания памятников кулыуры, рукописей и пр. ДJIЯ определения их ценносrn. Уже 
в 1919-1921 rт. исследователь подверг эксперrизе и оrшсал коллекцию ма'Iриц 
печатей и отrисков печатей государствешrых и ученых деятелей ХVШ в., 
хранящихся в Академии художеств, провел эксперm.зу и описал коллекцию 
матриц печатей XVII-XIX вв. в составе Плюшкинского собрания памяnmков 
старш1ы, пос'I)'ШШПШХ в Русский музей. С определения матриц и отm.сков 
печатей началась работа по установлению происхождения предметов 
материальной кулъ'I)'рЫ по гербам. В 20-х rт. он провел эксперm.зу 
предметов с гербовыми эмблемами, хранившихся с XVI в. в Оружейной 
палате и пос'I)'ПИВШИХ в нее после Октября из подмосковных усадеб и особняков 
московской аристокраrnи и буржуазии. Бьmо обследовано свыше 500 
предметов Оружейной палаты. Удалось определиrъ первоначальную 
прШ1адлежность разным известным историческим лицам свыше 300 
предметов. Эксперm.за осуществлялась и ДJIЯ других музеев. Всего за 20 лет 
в Гербов-ом музее бъmо произведено более 1 ООО гербовых эксперm.з. 

Гербы оказалось возможным исполъзоваn. и для определения состава 
библиотек. По гербовым экслибрисам и гербовым пере1mетам выявлялись книги, 
пршщцлежавпше извесmым mщам Россюr ХVШ - XIX вв. Владельцы собраний 
книг были определены В. К Лукомским для ГосударсIВенной публичной 
библиотеки, библиотеки Академии наук, для книжного фонда в Ленинграде. 

Определение принаДJiежноСПI: книг в 20-е IТ. по гербовым экслибрисам 
бъmо не менее важной проблемой, чем определение при:надлежносm памяmиков 
маrериалъной кулъ'I)'Ры и докуме�пов по гербам. Для В. К. Лукомского 
характерна еще одна особенносn.. "Ученый собиратель, вечно с,ранствующий 
в лабиршпе архивных изысканий, влюбленный в тайны гербоведения, Лукомский 
пленил многих пеrербургских экслибрисистов экзоmческим великолепием 
геральдики, генеалоmи:, сфраrисrnки, диrmомаm:ки etc.", - писал Э. Ф. Голлербах 
в броппоре "Книжные знаки А. М ЛиrвШ1енко" (Л., 1924. С. 14). Немало 
художников-графиков вдохновил он на раб01Ы в облаСПI: экслибрисов. Среди 
них Г. И. Нарбуr, А. М Литвиненко, А. А. Толоконников. Не случайно и 
то, 'ПО для архива и библиотеки самого ученого неодно:краmо рисовались 
экслибрисы. Извесmы два опубликованных экслибриса - первый рабо1Ы 
А. М. ЛИrвШ1енко воспроизведен в книге В. Я. Адарюкова ''Русские книжные 
знаки" (М., 1922. С. 47) и в упомянутой брошюре Э. ф. Голлербаха (с. 26--27). 
Второй экслибрис выполнен Л. С. Хижинским, также опубликован два 
раза: Е. Н. Минаевым в книге "Экслибрисы художников Российской 
Федерации" (М., 1971) и В. С. Драчуком в книге "Рассказывает геральдика" 
(М., 1977). Помимо этих экслибрисов обнар�жены еще два в фондах РГАЛИ
рабоn.1 Г. И. Нарбута и Г. К. Лукомского . 

Следует обраПIТh внимание на определение В. К. Лукомским поняmя 
"экслибрис", ак,уальное в наши дни. Знак должен бьrrъ создан "специально 
для книг в целях, прежде всего, указания: владельца их". Иначе мы можем 
лmшrrъся, со временем, очень важного признака определения состава 
библиотек. Иlпересно его преДJiожение и об именовании вспомогательной 
исторической дисциплины об экслибрисах "экслибрисmкой". Он никогда не 
придерживался мнения некоторых специалистов о неизменном числе дисЦИПЛШI, 
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считая, что с развитием исторических знаний вполне возможно сложение новых 
ДИСЦИПЛИН. 

Результаты рабоп,1 с гербами по эксперrnзе О1])азились в стап,е о гербовой 
экспертизе, случаях и способах ее применения. В ней были сформулированы 
положения о значении гербов в анализе письменных источников и памятников 
материальной культуры для определеЮIЯ происхождения, промежуточных 
владельцев, авторов документов или создателей паwпни:ков материальной 
культуры. К этому же направленmо научной рабоп,1 011юсятся две публикации 
о родопроисхождении Ивана Федорова и о родоначальнике Пушкиных Радше. 
В статьях используются наблюдеЮIЯ над гербами. 

Следует отметигь, чrо успешной эксперn1зе гербов способс-mовали знания 
в обласm западноевропейской и русской геральдики и генеалогии. Кроме того, 
в Гербовом музее были сосредоточены первоисточники русской геральдики, 
прекрасная библиотека с nцательно подобранной литера'I)'рой по геральдике и 
генеалогии - около 2 ООО книг и брошюр, показательные коллекции 
геральдических и сфраmстических материалов, т. е. богатейший справочный 
материал. 

Большая научная, организаторская работа, работа по эксперmзесопровождалась 
и собиранием собс1Венной коллекции предметов обихода и книг с гербами. В 
одном из писем к В. С. Арсеньеву в 1926 г. В. К. Лукомский писал, что 
"собрание я надеюсь еще при жизни передать и устроmъ в Гербовом музее 
(каковых предметов пока в нем нет)", дав, таким образом, показательную 
карпm:у применения геральдики в русском бьпу пропmого времени 6. И наконец, 
в своих исследованиях он ввел в научный оборот обширный комплекс не только 
вещес1Венных, но и письменных источников, т. е. применил комплексный 
метод, использование которого в наше время является обязательным. Еще на одну 
особенносn. обращал внимание Л. В. Череmmн: "Европейски образованный 
человек, великолепно понимавший, что фундаментом, на котором можно строmъ 
научное знание, является знание того, чrо достигнуто сЮiамивсего человечес1Ва ... ". 
Он одинаково обладал знаниями в обласm русской, литовско-польской и в 
целом западноевропейской геральдики, осущес1Вляя эксперmзы и русских, и 
западноевропейских гербов. 

Обширные знания пригодились и еще в одном направлении. По поручению 
Наркоминдела СССР В. К. Лукомский в 1933 г. консульmровал правительс-mо 
Лиrовской республики по истории Государс1Вею1Ого герба Лкmы и разрабопе 
нового его проекта. 

Продолжалась и педагоmческая работа. В 1918 г. советом Петроградского 
археолоmческого инспnуrа он был избран ассистенrом к проф. Н. П Лихачеву 
по кафедре ди:rDiомmюси, а затем преподаватеJiем геральдики, наконец в 1921 г.
профессором кафедры геральдики и генеалоmи. Но в 1922 г. Петроградский 
археолоmческий инстmуr бьш закрыr, а в Петроградском универсиrете в 
составе факультета общес1Венных наук образовано археолоmческое отделение 
с двумя секциями - археографической и археологической. В составе 
преподавателей инсmтута в университет перешел и В. К. Лукомский. Помимо 
рабоn.1 на археологическом отделении он начал рабо'I)' в университете на 
кафедре геральдики на литературно-художесJВенном отделении по музейному 
циклу. Преподавательская деятельносn. в университете продолжалась до осени 
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1925 г., когда факультет обществею-rых наук оказался реоRганизован, а профессор 
геральдики и генеалогии от преподавания "освобожден" 7. 

Преподавательская деятельность определялась не только геральдикой. 
Непосредственный учаспшк и свидетель советского архивного строигельства, 
он на протяжении ряда лет читал курс лекций по архивному строительству 
СССР и хранению и охране архивных материалов. Такие курсы 
организовьmались для работников paйoIOlblx и ведомственных архивов. На 
историко-архивных курсах усовершенствовали свои знания научные и старшие 
архивно-техюrческие работники центральных и обласnп,rх архивов 
Ленинграда. Читал лекции В. К. Лукомский и в Историко-архивном 
техникуме. В начале 1941 г. вел семинар по вспомогательным историческим 
дисцшmинам (цикл 1 -геральдика) с аспирантами Государственной 
публичной библиотеки. 

Рассказ о научной и педагогической деятельносm будет неполным, если не 
уmмянуп. и о направлении, которым он занимался всю свою жизнь. Еще в 1911 r. 
В. К. Лукомский начал составление геральдического некрополя по всем 
петербургским и окрестным кладбшцам. Позднее работа велась под его 
руководС1Вом С'I)'дентам:и археологического инстиrута как праК1ИЧеский семинар 
по геральдике. Такая же работа проводилась и по зданиям старого Петербурга, 
чrо особенно бьшо ценно для определения первоначальных владельцев и 
паспорmзации зданий. 

Системаrnзация и учет всех этих гербовых материалов имели оmошение к 
выявлению и классификации самобьпных гербов, которые быrовали в среде 
дворянсmа с конца ХVП в. Эm гербы не бьши офшщально уmерждены 
верховной властью и, следовательно, не были внесены в Общий гербовник 
дворянских родов Всероссийской империи. В. К. Лукомский писал впоследсmии:, 
чrо ''зто бьш мой 1РУд, которому я придавал наибольшее значение" 8

• В 1922 г. 
весь собранный к тому времени материал - около 2000 гербов - бьm перерисован 
на особые кальки в двух экземплярах; один был передал Н. А Типоль'I)', 
соавтору книги "Русская геральдика", с которым он заключил товаршцеский 
договор о составлении Сборника неуmержденных гербов. Судьба этих двух 
экземпляров калек достаточно траrична: кальки В. К. Лукомского погибли в 
годы блокады в Ленинграде вместе со всеми его коллекциями, архивом и 
библиотекой. Второй экземпляр калек НА. Типольт увез в 1923 г. в Париж. 
Судьба этого экземпляра неизвесmа. Архив Н. А. Тиnольта после его смерm 
в Париже оказался в одной из библиотек. Хочется вериn., что важнейший для 
родовой геральдики России сборник будет найден и вернется в Россюо. 

Неуmержде1m:ые гербы составляют прибJПDительно четвер1ую часТh всех 
бьповавших в России гербов. В настоящее время мы не располагаем данными 
о неуmержденньrх гербах и для гербовой эксперIЮы работа с ними представляет 
неразрешимую 1РУ днос1Ъ. В семинаре по геральдике бьшо положено начало 
составлеюпо Кавказского гербовника. Рабо1)' вьmолнял С'I)'дент, а позднее 
аспирант археологического отделения уюmерсиrета В. В. Зенкевич, лу,mm:й 
ученик за годы преподавательской деятельносm В. К. Лукомского. 

Война 1J)8ГИЧески отразилась на личн:ой судьбе ученого. В . "Хронике" 
записано: ''В связи с блокадой Ленинграда, приведшей к разрушению домового 
хозяйсmа ( отсутсmие света, отоrmения, водопровода, канализации и т. п.-),. а 
также ввиду серьезной болезни домохозяйки моей оставил свою кварmру и 
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пошел на казарменное положение в Архивный отдел УНКВД, став с этого дня 
бездомным скитальцем". И далее: "Февраля 7 (ночью). Пожар в доме, начавnшйся 
с моей квартиры и погубивnmй все дотла"9. Он ШШIИЛСЯ собиравпшхся на
протяжении десятков лет коллекций, библиотеки, архива. Безвозвраmо поrnбли 
многие рукописи. Он сумел перенести все потери и, эвакуироваюn,Iй: в Москву 
летом 1942 г., после долгого лечения (в последние че11,�ре года жизни) продолжил 
11юрческую работу на кафедре вспомогательных истоJ'ических дисциплин
Историко-архивного ИНC1lfl)'Ta в должности профессора.1 

В Москве он продолжил рабоrу по составлешоо геральдических некрополей 
московских кладбищ и старинных зданий. Некоторое время действовал 
студенчес:кий семинар, на котором cry деюы учились определять принадлежносJЪ 
гербов. Но в полную силу семинар разверну11>ся не успел. 

Рабооъ1, созданные в последние, московские годы его жиз�щ должны ЯВИТhСЯ 
предметом самого пристального вшwания. В Историко-архивном институте 
создается Эмблемаmческий гербовник с прекрасными рисунками графика А. А. 
Толоко:нникова. В. К. Лукомс:кий говорил, что Эмблемаmческий гербовник -
последняя его работа, его долг перед геральдикой. Составлялся он как учебное 
пособие по геральдике "для усвоения выделею1ых категорий родовых гербов, 
точного определеIШЯ принадлежности их отдельным феодальным родам 
российского дворянства". 

Не меньшее значеIШе имеет ста1Ъя "Герб как исторический источник", 
опубликованная уже после его кончины. Она воспршmмается как подведение 
научных итогов, как завещание потомкам. В ней определяются задачи, стоящие 
перед геральдикой, и перспекnmы ее дальнейшего развиmя. 

Работа В. К. Лукомского достаточно высоко ценилась советской влаС1Ъю. 
В своих автобиографических материалах он сообщал, что ему дважды бьmо 
присвоено почетное звание: первьiй: раз - в 1932 г. - ударника 4-го года первой 
ПЯ1ИЛетки за качес-mо рабо1Ъ1 и ударные темпы, и второй - в 1935 r. - ударника 
за проявленную преданноС1Ъ делу и ЭН'I)'зиазм в работе. Соответс-mующую 
оценку получила научная и педагоmческая деяrелънОСТh. В 1938 г. Ученый совеr 
Ленинrрадского государс1Венного универсиrета ymepДIOI В. К. Лукомского в ученой 
степени кандидата исторических наук без защиты диссерrации. а в 1944 г. Ученый 
совет Института археологии АН СССР присвоил ему ученую степень доктора 
исторических наук, также без защmы диссертации. 

Несмо1J)я на кажущееся благополучие, не так просто все было в жизни. 
В. К. Лукомский принадлежал к "потерянному" поколению. Внимательньiй: 
читатель за скупыми, а иногда ироничными строчками "ХроШIКИ" и 
автобиографий прочтет о 1РУ дностях и огорчениях, о 1J)аrических жизненньIХ 
сиrуациях, сопровождавших его в советское время. 

Сегодня вызьmает только улыбку подчеркивание в автобиографиях, что он 
родился в семье, которая поддерживала свое благополучие ЛИЧНЬIМ 1РУ дом. 
Такими бьmи отец, дед, прадед и даже прапрадед. Но IШ в одной из 
автобиографий, особенно написанньIХ в советское время, он открьm> не писал, 
что родился в когда-то княжеской семье потомков ГеДИМШ1а, потерявшей на 
сложньrх исторических путях к XIX в. не только земли, но и княжес:кий титул. 
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Разве можно недооценива11, воспоминания Э. Ф. Голлербаха об условиях 
жизни и работы в послереволюционные годы, в которых упоминается о 
работе В. К. Лукомского в Царскосельской художественно-исторической 
комиссии: "Работали мы все не за страх, а за совес11,, получали грошовое 
вознаграждение, восьмушку хлеба в день, часто вместо хлеба - канарее'Шое 
семя или жмыхи. Однако духом не падали, трудились дружно и сумели сберечь
все огромное художественное имущество Царскосельских дворцов." 11 А потом 
в "Хронике" под 8 февраля 1920 г. записал: ''Получил ученый паек, 
установле1mый "Комиссией содействия улучшеюпо бьпа ученых", спасший от 
голодной смерти." 12 И это были не просто слова ... А ведь бьша еще зима 
1941 - 1942 IТ. а военном блокадном Ленинграде! 

Сложны были и условия рабо1ы в Гербовом музее. В. К. Лукомский 
записывает (1922 г.) в "Хронике": "25 января (12 января ст. стиля- день 200-леmя 
со дня учреждения Герольдмейстерской кокrоры). Сокращение ппатов Гербового 
музея до меня одного в его ЛИ'ШОМ составе". Что кроется за этой лакоНИ'Шой 
записью? В одном из писем в Москву 7 февраля 1922 r. В. Я. Адарюкову 
писал: "У нас сейчас мания сокращения пrrатов в "Музее" - 4, к ноябрю сокра1ИЛИ 
до 3-х... А теперь уволили всех, за исключением меня, обещают при случае 
верну'IЪ. Взял на свое содержание одного. И жалко, 15 лет служил в Сенате, 
и порядочньIЙ человек, и необходим как личньIЙ секретарь. Просто не могу 
допустиrь такого издевательства. А самому приходкrся прожива'IЪ всю
обстановку. Грусшо все это" 13. Комменгарии излипnm:! Речь, вероЯ'IНо, пmа
о постоянном помощнике во всех работах - Федоре Федоровиче Калупине. 

Трудно оценить переживания В. К. Лукомского, связаЮ1Ые с близким 
родственником, оставпm:мся в живых к концу 30-х IТ., - братом Георгием 
КрескеН1Ъевичем, архитектором, художником, историком искусства и 
архитеК1уры. В 1919 r. он уехал на Украину и участвовал в организации 
Киевского музея западного и восто'Шого искусства, а затем с 1921 г. жил за 
границей. Выезд предполагался временным. В письме к П. Д. Эrmнгеру 14 

15 юоля 1922 г. он писал из Берлина: "Я вернусь в Россюо. Только немного 
позже, чем я рассчmъmал: очень дела задерживают. Издаю здесь 3 книги ... 
Надеюсь, буду в Петрограде к сенrябрю". Бра1Ъя, после разъезда В. К. 
Лукомского с женой в 1913 г., жили вместе, круг их шпересов бьш достаточно 
блкюк. Крепки бьши и семейнь1е трад1ЩИИ. Под 1913 г. в ''Хронике" он 
записал: ''Рождество. Сочельник. Самый счастmmый день в моей жизни в 
Чернигове, у оща, всей семьей." 15 Но братья больше не всч,ечались, прервалась 
и переписка. В 1939 г. он писал к П. Д.·Эпингеру: "С братом я не переписываюсь 
уже тре1ИЙ год". Для этого были достато'Шо веские основания. В 1935 г. в ночь 
с 23 на 24 марта В. К. Лукомский бьm подверmут "домашнему обыску в 
течение ПЯ1И часов", арестован и заключен в камеру военной nорьмы на 
Выборгской стороне� " ... в 2 часа освобожден без последствий" 16. Что искали
и что напmи? Письма брата из-за границы, переписку, заm1ски и дневники 
нау'Шого характера, коллекции печатей - ма'Iриц с дворянскими и царскими 
гербами, описки таких же печатей, собрание фарфора с гербами, гербовые 
экслибрисы, книги по геральдике и генеалогии. Все это могло ЯВИ'IЪСЯ основанием 
для обвинения в монархическом заговоре или в чем-нибудь подобном, в связях с 
эмиграцией. Но этого не проюошло. Что означают загадочные слова: ''без 
последствий''? Но страх остался! 
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Кругом ис.чезали люди. Исчезаn, они начали давно, еще с ко}П.{а 20-х 
гr. Близкие и дальние знакомые, друзья, с которыми он работал и бьш 
близок. Выслан в Сибирь А. А. Сивере. Об этом в письме от 13 августа 
1929 г. В. Я. Адарюкову: "Мало интересного и радостного могу сообщиn, 
Вам. А. А. уехал 20 июля в Новосибирск. Вся его библиотека и архивы 
приобретены Археографической комиссией за 3000 руб. Коллекцию 
экслибрисов � около 2 500, с большим количеством дублеров) приобрело 
наше ЛОЭ." 1 В письме от 29 ноября 1929 г. на вопрос В. С. Арсеньева о 
родословных: росписях: ШШiет: "Кое-что могло быть у А.· А. Сиверса, но и 
это пос'I)'пило после отъезда его из Ленинграда также в Археографическую 
комиссию".18 Из письма ясно, что А. А.-это Александр Александрович 
Сивере, бывпmй председатель Русского историко-генеалогического общества, 
с 1918 г.-научньm сотрудник Государственного архивного фонда, 
Государственного Эрмитажа, библиотеки Академии наук. А отъезд из 
Ленинграда бьш далеко не добровольный. После ареста последовала высьшка 
на три года в Туруханск. 

Через некоторое время выяснилось, чrо не так просто и с библиотекой, и с 
архивом А. А. Сиверса, приобретенными Археографической комиссией. В 
Археограф�ескую комиссию их перевез ученый секретарь А. И. Андреев без 
каких-либо докумеIПОв о покупке. Вскоре и он был арестован вместе с другими 
учеными по "делу" академика С. Ф. Пшпонова. Всего было арестовано и в 
дальнейшем выслано в разные города 115 человек. 

Через девЯ'IЪ лет, в 1937 - 1938 гг., - новая воцн:а арестов и рассrрелов 
ученых, прох:одивпmх: по "делу" С. Ф. Платонова. Репрессирован в Москве 
Д. М Большаков - автор неоднокраnю переиздавав_шейся в начале 20-х: IТ. 

книги "Вспомогательные исторические дисцицmmы". В 30-х rт. он работал 
прокурором в Прокураrуре СССР, а в 1933 г. написал В. К. Лукомскому 
характеристику, очевидно, в связи с присвоением ему степени кандидата 
исторических: наук. 

Сущес1Вовала ли у В. К. Лукомского надежда н& всч,ечу с братом? Верояnю, 
да. Но mп:пь в начале 20-х: гг. Чем бы она закончилась, 01Веппъ трудно. 
Петроградский археологический инстиrут 17 августа 1921 г. командировал его 
"за грающу в Варшаву, Берлин, Париж для возобновления связей с заграничными 
учреждениями, однородньIМИ с ИНС1Иl)'ТОМ &командировка не состоялась и 
ограничилась лишь поездкой в Москву)." 1 Наивный человек, . как мог 
археологический ИНС1ИI)'Т, само сущес1Вование которого висело на волоске, 
кого-либо командировmъ за границу? Записи в "Хронике" свидетельс'IВуют, 
чrо многого еще не понимал этот и:н:rе.ллш-еш в 1921 г. Когда В. К. Лукомский 
понял, что остался один, когда начало сказываться на здоровье пережиrое, когда 
уже не приобретались новые друзья, в письмах начинают проскальзывать 
грустные нотки об одиночестве · и безнадежности в будущем. В письме 
В. Я. Адарюкову от 14 сентября 1926 г. он -писал: "Отвечаю ... горячей 
благодарностью за ласку и внимание, которые особенно драгоценны в моем 
положении одинокого и больного. Последнее, надеюсь, прех:одяще ... "·20 

В 1921 r. нenpюrrn:ocm следовали одна за другой. В ноябре 1921 г. совет 
Петроградского археологического института избрал его проректором. В 
''Хронике" после этой записи лаконично ·помечено в скобках: "Огказано" 21

. 
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Это бьm второй отказ, в августе отказали в поездке за грающу, в ноябре - в 
заюп:ии админис1J)ативно-научной должности в учебном заведении:. 

Через четыре года прервалась и педагогическая работа в высшем учебном 
заведении. После слияния в 1923 г. археологического инсrnтута с 
университетом орrкомиссия Ленинградского университета, как отмечалось 
выше, постановила: "Ввиду реорганизации факультета обществеюn,rх наук 
освобожден [В. К. Лукомский. - Е. К.] от ведения курса геральдики на
археологическом отделении с 1 октября 1925 г." 22 Тру дно стало и публикова1Ъ
рабо11>1. "За последнее время мне у далось опубликова1Ъ только три неболъпmе 
статьи, - сообщал он в письме В. С. Арсеньеву в октябре 1926 r., - из коих 
только одну имел я в отrnске, да и то не удобочиrаемую, т. к. она напечатана 
в переводе на украинский язык в сборнике Укр. Академии наук." 23 

К концу 30-х rr. в архиве у него хранилось свьпnе 15 неопубликованных 
·исследований, альбомов гербов, справочных материалов, в том числе Русский
суперзкслибрис со 120 готовыми рисунками, Кавказский гербовник, Гербовник
самобьпных русских гербов. А как мог 01Носи1Ъся В. К. Лукомский к публикации
брошюры С. А. Мухина о судьбе одной библиотеки, к которой написал
предисловие? В предисловии и самом тексте отсутствовало упоминание о
принадлежносm этой библиотеки. Издатель - Общес1Во библиофилов - не
посмел этого сдела1Ъ. Принадлежала она в ко}Ще XVIII - первой половине
XIX в. ближайшему родс1Веннику царей, брmу Александра I и Николая 1
-великому князю Констанrину Павловичу. Даже отдаленнос1Ъ времени не
позволила раскрыть "секрет". Невозможно бъшо упомянуть, 'ПО разграблена и
используется на оберточную бумагу богатейшая "библиотека, в которой
содержались книги ХVШ в. И с увлечением ли писал ученый раздел для
совмес1Ной рабО'Iы: с извесn1ым архивистом М И. Ахуном о выявлении архивных
материалов для истории фабрик и заводов? Но это бьша "аКI)'алъная" тема.

Дело жизни В. К. Лукомского -Гербовое отделение, преобразованное в 
1918 г. в Гербовый музей, где он был управляющим, постепеюIО превраrилось 
в архивное учреждение. В 1928 r. должноСТh управляющего была переименована 
в должноС1Ъ ученого хранителя Гербового музея� в 1932 г. Гербовый музей 
получил новое название "Кабинет вспомогательных исторических дисциплин", 
в 1933 г. В. К. Лукомский становится старшим архивистом, одновременно 
вьmолняя функции заведующего кабинетом. В 1928 г. в Гербовом музее был 
организован им отдел ш1мяmиков материальной кулыуры с гербами феодальных 
родов Западной Eвporn,i и России, полученными из музейного фонда 
Ленинградского отделения Главнауки, где сосредоточивались конфискованные 
чаС1НЫе собрания. Но в конце года по решению начальс1Ва в Гербовом музее 
были СНЯ'IЪI все орлы, портретъ1 и иконы ''и тем искажен весь interier музея с 
его характерным бытовым обликом" 24

. 

В 1932 г. - новая реорганизация. Кабинет вспомогательных исторических 
дисциплин переименован в Научно-исследовательский кабинет во главе со 
старшим научным сотрудником 1-го разряда. Следующие изменения произопти 
в конце 1935 - начале 1936 гг.: возвращено название "Кабинет вспомогательных 
исторических дисциплин'', заведующий - В. К. Лукомский. 

Непоправимый: удар бьш нанесен бывшему Гербовому музею в конце 1937 г. 
Пос-rупило распоряжение о "передаче Эрмиrажу коллекций гербовых материалов, 
получею1ых ю музейного фонда для Гербового музея " 25

. 
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Последние реорганизащш совпали с переходом сети гос у дарственных 
архивов в систему НКВД. В августе 1939 г. состоялась "передача Кабинетом 
вспомогательных исторических ди:сЦИШIИН всех докуменгальных материалов, 
хранивпшхся ранее в Гербовом отделении Сената, а затем в Гербовом музее, в 
Цетральный государствею-1ый архив вну"Iренней поmrгики (четвертый отдел). 1126 

Заmrсь эта автором "Хроники" оставлена без коммешариев, но решение 
означало ликвидацюо теперь не нужного учреждения. В результате ему 
оставалось выйrn на пенсию с переводом на половину рабочего дня. В октябре 
1939 г. бьmа назначена академическая пенсия в размере 200 руб. Однако кабинет 
не был совсем ликвидирован. Его переименовали в Архивный кабинет, ученым 
консульта.нrом бьш назначен В. К. Лукомский, исполняющий обязанносm 
заведующего кабинетом. Так закончились преобразования Гербовою отделения. 

В 1939 г. в журнале "Архивное дело" вьшша статья В. К. Лукомского о 
гербовой эксперmзе, случаях и способах ее применения. Инrересна его пeperrn:cкa 
по поводу опубликования с П. Д. Эпингером: "Or Вас первого получил 
выражение сочувствия к последней - пропетою мною лебединой песней ... я сказал 
"лебединая", т. к. плохо верю, 'ПОбы любимая мною тема встречала широкий 
юперес в том историческом аспекте, в котором всегда инrересовали меня 
увлекательные загадки прошлого". Эrа мысль о ненужносm в новых условиях 
звучала неоднократно. 

Ушли и ученики. В. К. Лукомский писал П. Д. Этmнгеру: " ... ученики 
мои (человек 5 - 7) все переквалифш.щровались, и лучший из них (вероЯ'IНо, 
В. В. Зенкевич-Е. К.) стал инженером-химиком .. И в добрый час - это 
сейчас нужнее". Он понимал, чrо дворянская геральдика в стране победившего 
социализма не имеет перспектив для развиrnя. В том же письме он трезво 
оценивал возможносm развиrnя геральдики: "Скорее предметом интереса и 
дальнейшей разрабо11СИ проблем данной обласm (геральдики.-Е. К.) 
является эмблематика будущего, чrо, конечно, вполне естественно и необходимо, 
как очередная задача геральдики. Последнее же надо творmъ, на что нужнее 
но:еые и молодые силь1". Эrо бьm приговор самому себе. 

Ecn. еще одна сторона, характеризующая научную деятельносn. и вообще 
рабо'I)' и жизнь В. К. Лукомского, - это стремление к красоте художественного 
оформления, будь то издание :книrи, выставка, написание письма или делового 
докуменrа. Для изданий "Родословие дворян Миrусовых" и "Русская геральдика", 
сообщал он В. Я. Адарюкову, бьm использован "совершенный, прекрасный 
шрифт, которым оmечатан Общий гербовник".27 И здесь не обходилось без
трудностей. В 1926 г. он ШШiет об этом В. Я. Адарюкову. Еще в 1921 г. 
Сенатскую типографию, преобразовали в школу-nmографию: "В nmографской 
школе бьmо 400 учеников, и они-то и "съели" nmографию, т. к. работали 
плохо, а денег пожирали уйму. В настоящее время школа уже с весны закрыта, 
а типография если не найдет хозяина до 1 - 5 сенгября, то будет также закрыта, 
а затем, возможно и вовсе ликвидирована... Закрыmе ее большое огорчение и 
для нашего Общества экслибрисистов, так как опяn.приходИТСя искать nmографию 
и налаживать дела." 28 Необычная аккуратносn. характеризовала его и в жизни.
Можно лишь догадьmаn,ся, какие трудносm переживал он в последние годы 
жизни, оставпшсь после переезда в Москву без кварmры и самых необходимых 
вещей. 
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HaкoIUiel-lliЬre им архив, к01текции, книги, как упоминалось, предполагалось 
передаТh в исторический: архив, в составе которого находился архив Герольдии. 
Перечислив материалы, собранные им, он в rm:сьме П. Д. Этrnшеру rrn:caл: 
"Все это надо окончательно систематизировать, описаТh и своевременно самому 
передаТh, как мой послеДЮ{Й дар Любимой РодИНе". Эrо звучит как крик души. 
Но IUiaны не осуществИJШсь ... 

Началась война. Основная часть материалов погибла. Утрата архива, 
библиотеки, коллекций, которые позволили бы сегодня полнее представиТh 
историографшо геральдики как вспомогательной исторической дисциплины, 
невос:поJПIИМа. 

Гибель коллекций бьmа последним ударом, который, как и друmе, В. К. 
Лукомский стойко перенес. Вспоминая о погибших материалах в выС1)'1Dlениях. перед 
научной общественнОСIЪю Москвы, он обычно заканчивал следующим: ''На фоне 
переживаемых грозных собыmй и rex грандиозных разрушений и JПШiений, которые 
несеr моя Родина, личное, свое, становиrся гораздо мельче. ,>29 

Для В. К. Лукомского ''грозные события" и ''грандиозные разрушения и 
mшrения" начались в 1917 r. Тош.ко беззавеmая любовь к РодИНе, преданносТh 
делу, которому он :посвятил свою жизнь, объясняют его ПОС1)'ПКИ. Внешне 
достаточно благополучная, она бьmа трагичной по сути. Он избежал репрессий, 
но постоянно жил в о:жидании их. 

В. К. Лукомский бьш достаточно осторожен в неофициальных записях, 
которые думал оставип. после себя, осторожен в письмах, офш.щаJIЪНЬIХ 
докумеmах. Он прекрасно поIШМаЛ, что предмет его заюпий все меньше и 
меньше юпересует окружающих его людей и у него нег последователей. Перед 
людьми, проявлявшими малейший шrrepec к близким ему проблемам, он 
раскрывался как человек. В этом причина различных: его характеристик. Одним 
он казался замкнуТhrм, друmм - интересньrм собеседником, любившим 
вспоминать прошлое. 

УIШШ из жизни сораПIИКИ В. К. Лукомского, ушел из жизни и он сам. На 
путь научной деятельносm акnmно вс'I)'пило новое поколение, чуп. ли не 
полвека совершавшее "открьrmя", которых не бьmо бы, если бы не прервалась 
связь поколений. Лишь сейчас пр:шпли к пониманию, что истинно научное 
знание может строиrься на фундаменте дocmrnyтoro силами предшествующих 
поколений - и не тош.ко России, но и всего человечес-mа. 
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