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ПАМЯТИ  
ЕВГЕНИЯ ВЛ А ДИ С Л А ВО ВИ Ч А  

ЗЕЙ М АЛ Я  
(З .Х . 1932—6. V Л 998)

Е с т ь  л ю д и , которым сама судьба пре
допределила лидерство. Таким был ушед
ший от нас на шестьдесят шестом году 
жизни замечательный ученый и человек, 
заведующий сектором Древнего Востока 
отдела Востока Государственного Эрмита
жа Евгений Владиславович Зеймаль.

Он родился 3 октября 1932 г. в Мо
скве. Его отец, Владислав Иванович Зей
маль, работник аппарата ЦК ВКП(б), и 
мать, Ольга Иосифовна, по профессии 
инженер-химик, были репрессированы в 
1937 г. (реабилитированы в 1956 г.). Ев
гений Владиславович жил и воспитывал
ся у сестры отца в Ленинграде.

В 1950 г. Е. В. Зеймаль поступил на 
Восточный факультет ЛГУ (ныне — СПбГУ) 
на кафедру тюркологии, но в 1953 г. пе

решел на исторический факультет, который окончил в 1955 г. Получив спе
циальность историка-археолога, он уехал в Таджикистан, в г. Душанбе (в 
то время Сталинабад), где работал в Таджикской археологической экспе
диции, затем диктором на республиканском радио. С 1956 по 1959 гг. был 
заведующим отдела истории Республиканского историко-краеведческого 
музея.

В середине 1950-х гг. в Душанбе образовался кружок, в который вхо
дили ученые, ставшие впоследствии элитой отечественного востоковедения. 
Здесь работали Б. А. Литвинский, В. А. Лившиц, И. М. Оранский, Б. И. Мар
шак, Е. А. Давидович. Это был клуб интеллектуалов-единомышленников, 
которые собирались в авестийском семинаре В. А. Лившица.

В 1956—1957 гг. Евгений Владиславович работал в Таджикской ар
хеологической экспедиции под руководством А. М. Беленицкого. В 1958 г. 
он самостоятельно проводил археологическую разведку в Гиссарской до
лине на юге Таджикистана. В Таджикистане зародился его интерес к ку- 
шанской нумизматике и к проблеме кушанской цивилизации в целом. Ев
гений Владиславович рассказывал, как он изучал монеты из собрания 
Института истории, археологии и этнографии АН Таджикистана и как 
долго тогда приходилось ждать заказанных по МБА из Москвы и Ленин
града специальных нумизматических журналов, которые отсутствовали в
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библиотеках Душанбе. В те же годы он стал изучать находки знаменитого 
Амударьинского клада и, на основе собранных им сведений, доказал что 
местом находки клада могло быть только городище Тахт-и Кобад на юге 
Таджикистана. Его первая статья об Амударьинском кладе вышла в 1962 г. 
В последующие годы Евгений Владиславович неоднократно возвращался к 
проблемам, связанным с Амударьинским кладом, в 1979 г. организовал 
его выставку в Эрмитаже — первый случай, когда знаменитый клад поки
нул пределы Великобритании.

В 1959 г. по рекомендации В. Г. Луконина Е. В. Зеймаль поступил в 
аспирантуру Государственного Эрмитажа, где занимался под руководством 
К. В. Тревер. Темой его диссертации были монеты Кушанского царства. 
Кроме монет, Евгений Владиславович в этот период изучает культуру и 
искусство эллинистического Востока. Занятия в семинаре К. В. Тревер, 
которые в то время посещали многие молодые ученые, работавшие в отде
ле Востока, помогли ему стать экспертом сразу в нескольких областях, 
связанных с историей и культурой эллинистического Востока, о чем сви
детельствуют вышедшие в те годы работы. В 1965 г. он защитил кандидат
скую диссертацию на тему «Кушанское царство по нумизматическим дан
ным».

Кушанская хронология была и остается одной из основных проблем в 
истории Центральной Азии. Е. В. Зеймаль посвятил этой проблеме не
сколько работ (первая из них опубликована в 1964 г. в форме тезисов, 
затем последовали вышедшие отдельным изданием «Материалы по ку- 
шанской хронологии» (1968); последний доклад на эту тему был сделан в
1996 г.). С конца XIX в. разными учеными было предложено около три
дцати возможных абсолютных дат кушанской хронологии — с I по IV вв. 
н. э. Отстаиваемая Е. В. Зеймалем относительно поздняя начальная хро
нология — 278 год как начало царствования Канишки, возможно, в какой- 
то мере была естественной реакцией критически мыслящего исследователя 
на распространенную среди археологов «тенденцию» к удревнению изу
чаемых ими культур. «Материалы по кушанской хронологии» послужили 
отправным пунктом для дальнейшей полемики вокруг кушанской хроно
логии, в результате чего появились многочисленные работы отечественных 
и зарубежных специалистов, и по инициативе Евгения Владиславовича 
состоялась еще одна международная конференция, посвященная той же 
проблеме (в Вене, в апреле 1996 г.).

Археологические исследования Е. В. Зеймаля были неразрывно свя
заны с нумизматикой. Работая в Южнотаджикской археологической экс
педиции, он собирает материал для своей монографии «Древние монеты 
Таджикистана», публикует нумизматические находки со многих археоло
гических памятников Средней Азии, рассматривая монеты как наиболее 
надежный датирующий материал, в связи со стратиграфией древних горо
дищ и в общем контексте археологических находок. Монография «Древние 
монеты Таджикистана» была блестяще защищена им как докторская дис
сертация в 1986 г.

В круг научных интересов Е. В. Зеймаля входили история и культура 
эллинистических государств Востока, Парфии, «варварской периферии» 
Иранского государства в разные периоды его истории, домусульманской 
Средней Азии, Восточного Туркестана, история изучения всех перечислен
ных регионов и культур, археология, нумизматика, эпиграфика, торевти
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ка, теоретические проблемы, связанные с денежным обращением и с воз
никновением так называемых «варварских подражаний» эллинистическим, 
парфянским и сасанидским монетам.

Следует особо отметить переводческую и издательскую деятельность 
Е. В. Зеймаля. Это перевод на русский язык книг «Наследие Ирана» 
Р. Фрая и «Золотые персики Самарканда» Э. Шефера, участие в издании 
огромного научного наследия В. В. Бартольда, подготовка к изданию слож
нейшего рукописного текста «Восточного серебра» Я. И. Смирнова (послед
няя работа осталась незавершенной). По приглашению Британского музея 
Евгений Владиславович работал над новым изданием каталога вещей из 
Амударьинского клада — редкий случай, когда Британский музей обра
тился к помощи иностранного специалиста, говорящий об исключительно 
высокой оценке его квалификации.

С 1987 г. Е. В. Зеймаль — заведующий сектором Древнего Востока 
Эрмитажа. Он относился к тому редкому типу руководителей, которые 
основной задачей считают заботу о своих подчиненных, создание опти
мальных условий для нормальной творческой работы. Он вникал в науч
ную проблематику не только сотрудников своего сектора, но и всего отде
ла. Редкий доклад, сделанный на заседании отдела, оставался без его 
комментариев.

Нельзя не вспомнить исключительный организаторский талант Евге
ния Владиславовича, все те выставки и конференции, которые были про
ведены по его инициативе, ежегодные чтения в отделе Востока, посвящен
ные памяти другого выдающегося ученого, В. Г. Луконина, его друга и 
соратника.

Евгений Владиславович Зеймаль — человек большого таланта и ис
ключительных душевных качеств. Даже тяжелая болезнь, с которой он 
боролся в течение последних пятнадцати лет своей жизни, не сломила его 
живого интереса к науке и к окружавшим его людям.
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мизматическом музееведении»: (К 200-летию Отдела нумизматики Эрми
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158, 169-170, 173-174, 258-264, 292-293, 302, 308-311, 320-327, 
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