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Исследование приурочено к юбилею известного крымского археолога-медиевиста Е. В. Веймарна 

(1905–1990). Охарактеризованы источники о его жизненном пути и научной деятельности. В статье 

рассматривается период между 1914–1947 гг. Показано, что первые навыки в области археологии он 

приобрёл в Севастопольском музее краеведения и в Государственном Херсонесском музее. 

Дальнейшее обучение в МГУ и работа в экспедиции на Эски-Кермене под руководством 

Н. И. Репникова в 1928–1937 гг., способствовали формированию Е. В. Веймарна как специалиста по 

средневековой археологии Крыма. Несмотря на многолетнюю безупречную службу в ГИМ (1928–

1948), вся его исследовательская деятельность неразрывно связана с Крымом. В предвоенный период 

им был собран обширный материал о фортификации Эски-Керменского городища, который был 

положен в основу его диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук, 

защищённой в ИИМК в 1947 г. Период его научной деятельности в 1948–1975 гг. и роль в развитии 

крымской академической археологии предполагается рассмотреть в последующей статье. 
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Введение 

Вынесенная в название цитата из опубликованных воспоминаний о 

В. А. Городцове принадлежит замечательному крымскому археологу-медиевисту, 

кандидату исторических наук Евгению Владимировичу Веймарну (1905–1990) [22, 

с. 229]. Его научная судьба ярко отобразила все противоречия и перипетии эпохи 

становления и развития археологии Крыма советской эпохи.  

Старшее поколение историков помнит его как педантичного и строгого 

учёного. Среднее – в юности воспитывалось на его научно-популярных очерках о 

«пещерных городах». Молодые археологи знают его имя только по публикациям. 

Именно он в середине 60-х гг. прошлого века стал инициатором регулярной 

практики университетских студентов-историков на археологических памятниках 

Юго-Западного Крыма. Особую дань памяти учёному отдают в Бахчисарае, где 

Е. В. Веймарн прожил многие годы, работая в тесном контакте с коллегами-

музейщиками и краеведами. С 2012 г. здесь регулярно проходят конференции его 

памяти. 

Следует указать основные группы источников, используемых в работе. 
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Первая из них хранится в фондах Межшкольного краеведческого музея 

им. Е. Н. Овена при Севастопольском центре туризма, краеведения, спорта и 

экскурсий. В нем, помимо, фотографических материалов, переданных 

С. П. Бабенчиковой, представлена переписка 1980-х годов сотрудников 

Межшкольного музея с Е. В. Веймарном. Они касаются становления и первых лет 

научной деятельности  начинающего учёного, связанной с Севастопольским музеем 

краеведения. Эти материалы подробно рассмотрены в работах В. В. Акимченкова 

[2; 6, с. 91–104; 7, с. 53–55].  

Вторую группу составляют архивные документы, хранящиеся в Отделе 

письменных источников Государственного исторического музея (далее – ГИМ), 

сотрудником которого он являлся с 1928 по 1948 гг., с перерывом на службу в 

Красной Армии в 1941–1945 гг. Это преимущественно документы кадрового учёта, 

содержащие краткие, но важные биографические данные. 

К третьей группе относятся материалы научного архива Бахчисарайского 

историко-культурного и археологического музея-заповедника (далее – БИКАМЗ) 

[12]. Её основу составляют опубликованные и не опубликованные рукописи, 

характеризующие его научную деятельность, связанную с изучением памятников 

средневековья в Юго-Западном Крыму, копии полевых материалов исследований, 

материалы к археологической карте и т.д. [33, с. 234–239]. Учёный самолично 

инициировал их передачу в архив музея в 1979, 1980 и 1987 гг. [15]. 

Четвертая и самая объёмная группа хранится в научном архиве Института 

археологии Крыма РАН в личном фонде Е. В. Веймарна [28]. В нем также 

представлены рукописи материалов к его научным отчётам, статьям, монографиям. 

Кроме того, сюда была передана папка, касающаяся суда по т.н. Инкерманскому 

делу
1
. В этом же архиве хранятся многочленные научные отчёты Е. В. Веймарна [8, 

с. 390, № 12, 19, 27, 35, 68, 77, 107]. Не меньший интерес представляют протоколы 

заседаний и годовые отчёты 1948–1975 гг.   

К числу источников следует прибавить опубликованные статьи, основанные 

как на данных архивов, так и на личных прижизненных контактах [16, с. 3, 4; 25, 

с. 362–369]. Среди них особый интерес представляет юбилейная статья киевского 

учёного И. С. Пиоро (1948–2005) [40]. Она написана незадолго до смерти 

Е. В. Веймарна и фактически является первой попыткой систематического 

изложения его биографии. В статье впервые приведены отрывки воспоминаний 

Е. В. Веймарна, касающиеся малоизвестных фактов его жизни. Большинство из них 

находят подтверждение среди других источников. Располагал ли автор 

неизвестными письменными воспоминаниями Е. В. Веймарна, или они 

воспроизведены по памяти на основе личного общения либо переписки, сейчас 

сказать трудно. Вместе с тем, наряду с подтверждёнными фактами, статья содержит 

ряд оценочных и субъективных суждений, поэтому к ним стоит относиться с 

определённой долей осторожности. 

                                                                        
1  На папке – карандашный автограф Е. В. Веймарна: «Дело № Кляузное «Инкерманский 

могильник» о том, как можно обливать честных людей грязью и никто автору морду не набил». 
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Последнюю группу составляют научно-исследовательские и научно-

популярные работы учёного, опубликованные в печати [10, с. 75–77, № 864–904; 36, 

с. 829, № 865, 1459–1464, 5001, 5088, 5383, 7576]. Они отражают развитие научных 

взглядов Е. В. Веймарна, дискуссии в различные периоды деятельности. 

 

Севастопольский музей краеведения. 

Евгений Владимирович Веймарн – коренной крымчанин, родился в 

г. Севастополе 2 ноября 1905 г. Его отец, артиллерийский подполковник, 

принадлежал к старому дворянскому роду обрусевших прибалтийских немцев, 

представители которого многие годы служили Российской империи. Участник 

Первой Мировой войны, он в начале 1918 г. трагически погиб в Казани [40, с. 145]. 

В 1909 г. в семье Веймарнов появился младший сын – Борис
1
. Мать с 1904 г. 

учительствовала, но после установления советской власти в городе в 1920 г. 

преподавание пришлось прекратить. В последующем она работала 

делопроизводителем и бухгалтером в советских учреждениях [37,  л. 8]
2
. В 1914 г. 

Е. В. Веймарн поступил в Константиновское реальное училище, которое в 1921 г. 

было преобразовано в советскую трудовую школу № 5 им. К. Маркса. Ещё в период 

учёбы шестнадцатилетним подростком он начал трудовую деятельность: в октябре 

1921 г. был зачислен рассыльным в «Судоподъём Чёрного и Азовского морей» – 

предшественник  ЭПРОН
3
, а с мая по ноябрь 1922 г. являлся палубным учеником 

(юнгой) на пароходе «Волга», Мортранса РСФСР [37, л. 8]. 

Своё образование Е. В. Веймарн продолжил в Общеобразовательном 

двухгодичном техникуме им. М.В. Ломоносова, который закончил в 1924 г. Здесь 

литературу и историю преподавали братья: Пётр Петрович и Владимир Петрович 

Бабенчиковы – замечательные знатоки полуострова и краеведы [4, с. 53–55; 5, 

с. 207–210; 6, с. 91–104]. Они, совместно с преподавателем Ю. П. Твердохлебовым, 

в 1923 г. инициировали организацию Севастопольского музея краеведения (далее – 

СМК) на основе кружка краеведов при техникуме [2, с. 25]. Его создание 

рассматривалось в качестве производственной практики гуманитарной группы, в  

которую входил Е.В. Веймарн [22, с. 229–230]. Так в течение весны-лета 1923 г. при 

участии братьев Бабенчиковых, сыгравших в дельнейшем заметную роль в 

археологии Крыма, решилась научная судьба двух других братьев – Веймарнов: 

Евгения Владимировича – будущего археолога-медиевиста и Бориса 

Владимировича – будущего востоковеда и историка искусства. Всю последующую 

жизнь они связали с древностями, интерес и уважение к которым были привиты в 

                                                                        
1  Борис Владимирович Веймарн (1909–1990). Доктор искусствоведения. Действительный член 

Академии художеств СССР. 
2  Следует отметить, что в документах личного учёта и автобиографиях, по крайней мере, 

относящихся к послевоенному периоду, Евгений Владимирович не скрывал своего дворянского 

происхождения. В графе национальность указывал себя русским, отмечая слабое знание немецкого и 

французского языков [37].  
3 Экспедиции подводных работ особого назначения (с 1923 г.) 
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годы работы в СМК. Здесь же начинали свою научную деятельность будущие 

археологи: А. Н. Бернштам и С. Ф. Стржелецкий.  

В музее Е. В. Веймарн трудился на общественных началах в историко-

археологической группе. Здесь проявились его способности к выполнению обмеров 

и архитектурно-археологических чертежей. Летом 1924 г. он работал в составе 

Крымской и Бахчисарайской экспедиции Всесоюзной научной ассоциации 

востоковедения под руководством А. С. Башкирова, которая проводила разведки и 

раскопки в окрестностях Севастополя и Бахчисарая. Е. В. Веймарном были сделаны 

зарисовки многих надгробных памятников [35, с. 47]. Он и другие молодые 

энтузиасты в 1924–1927 гг. под руководством братьев Бабенчиковых собирали 

материалы об археологических памятниках окрестностей Севастополя, которые 

стали основой «Гераклейского сборника», готовившегося впоследствии в 

Государственной Академии истории материальной культуры (далее – ГАИМК) под 

руководством Н. И. Репникова [24, с. 9–15]. СМК тесно сотрудничал с 

Государственным Херсонесским музеем (далее – ГХМ) которым руководил 

К. Э. Гриневич. В нем Е. В. Веймарн работал с 1924 г.: сначала по договорам, а с 

1925 г. – зачислен в штат на должность научно-технического сотрудника, 

проработав на ней до ноября этого года [37, л. 3]. Здесь же состоялось знакомство с 

будущим известным археологом-медиевистом А. Л. Якобсоном – тогда студентом 

отделения археологии этнологического факультета I МГУ, проходившим в 

Херсонесе практику [40, c. 144]. Партнёрские творческие отношения между 

учёными, несмотря на различия в научных взглядах, сохранялись все годы их 

жизни. 

 

Государственный исторический музей и Эски-Кермен. 

Осенью 1925 г. Е. В. Веймарн получил направление ГХМ в I МГУ на 

этнологический факультет, где был зачислен сразу на 2-й курс отделения изящных 

искусств [34, л. 185, 186]. Музейную практику он проходил в Государственном 

музее изобразительных искусств (далее – ГМИИ), а археологическую – в 

экспедициях Коллектива по изучению древностей Керченского и Таманского 

полуострова Института археологии РАНИОН
1
 под руководством А. С. Башкирова 

[40, с. 144, 145]. В ней в 1926–1927 гг. работали начинающие археологи: 

В. Д. Блаватский, М. М. Кобылина, Л. П, Харко и др. [39, с. 68]. Таманским 

материалам посвящена первая научная публикация Е. В. Веймарна [18].  

После окончания университета в 1928 г. Е. В. Веймарн получил аттестацию 

искусствоведа с археологическим уклоном и был распределён Главнаукой РСФСР в 

Государственный исторический музей (далее – ГИМ), где начал работу стажёром в 

Византийском отделе под руководством Н. Д. Протасова [37, л. 2]. Несмотря на 

основное место работы, становление Е. В. Веймарна как археолога и дельнейшая 

научно-исследовательская деятельность неразрывно связаны с Крымом. 

                                                                        
1 Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук. 
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В 1926 г. в археологическую науку после долгого вынужденного перерыва 

возвратился Н. И. Репников – первооткрыватель готских древностей Крыма [47, 

с. 241–245]. Основными археологическими центрами полуострова в этот период 

оставались музеи, в первую очередь в Керчи и в Севастополе. Наиболее крупный из 

них – ГХМ, с которым была тесным образом связана научная деятельность 

Н. И. Репникова ещё в дореволюционный период. Директор музея К. Э. Гриневич, а 

также братья Бабенчиковы, ценившие его как археолога-практика, в эти годы 

оказали наибольшую поддержку [48, с. 321]. В тесном контакте с ними велась 

работа по изучению древностей Гераклейского полуострова.  

 

 
 

Рис. 1. Экспедиция на Эски-Кермене. Фрагмент фото. 

Справа-налево: С. Ф. Стржелецкий, Е. В. Веймарн 

 

Однако Н. И. Репникова привлекали, прежде всего, готские древности горной 

части полуострова. Ещё ранее у него сформировалось скептическое отношение к 

локализации Дороса – первоначального центра Крымской Готии на Мангупе [26]. 

Во второй половине 20-х гг. учёный выдвинул гипотезу: источники о Доросе 

относятся не к Мангупскому, а к соседнему Эски-Керменскому городищу. С 1928 г. 

начались регулярные исследования Эски-Кермена, сначала под эгидой Центральных 
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государственных реставрационных мастерских (И. Э. Грабарь) и Академии наук 

СССР (С. Ф. Платонов), а затем ГАИМК [47, с. 255–325]. С этого времени 

Е. В. Веймарн становится непременным участником Крымской экспедиции вместе с 

другим «музеистом» – С. Ф. Стржелецким [29, с. 68–70] (рис. 1). Здесь им 

пригодились навыки археологических обмеров и черчения, полученные в 

предыдущие годы [36, с. 155, №1461]. Вскоре Е. В. Веймарн стал основным 

помощником Н. И. Репникова в исследованиях Юго-Западного Крыма, это и 

определило в дальнейшем его научную судьбу (рис. 2).    

 

 
 

Рис. 2. Участники Гераклейской экспедиции, 1928 г. В центре – Н. И. Репников, 

слева – Е. В. Веймарн; справа – Н. З. Федоров 

 

Работая в ГИМ в 1929–1930 гг. Е. В. Веймарн состоял в должности младшего 

научного сотрудника Отдела исторической географии и картографии и даже принял 

участие в подготовке картографического материала для Большой советской 

энциклопедии [45, с. 198–199]. Он  опубликовал в региональном литературно-

краеведческом сборнике научно-популярный очерк о Балаклаве [17, с. 62–65]. Не 

оставил он и таманскую тематику.  

В 1930 г. им и его братом Борисом Владимировичем, закончившим факультет 

литературы и искусства МГУ, была составлена подробная археологическая карта 

центральной части Таманского полуострова [39, с. 69]. В 1930–1932 гг. 
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Е. В. Веймарн – старший научный сотрудник в Отделе раннего феодализма. 

Печально известное «Академическое дело», затронувшее ряд учёных, причастных к 

экспедиции на Эски-Кермен в 1929 г., Е. В. Веймарна к счастью не коснулось [47, 

с. 285–290]. Но события этого периода негативным образом отразились на 

Крымской группе ГАИМК, проводившей в том числе с 1925 г. археологические 

исследования на территории Генуэзской крепости в Судаке [30, с. 232–273]. 

Важную роль в исследовании памятника играл Н. Д. Протасов, поскольку с 1926 г. 

музей «Генуэзская крепость» находился в ведении ГИМ [31, с. 13]. Однако в 1930 г. 

он оставил работу в ГИМ, а в 1931 г. небольшие раскопки в Портовой части Судака 

провёл по собственной инициативе Е. В. Веймарн [30, с. 268–269]. Более к полевым 

исследованиям в Судаке он не возвращался, но в 1935 г. подготовил рукопись 

краткого путеводителя по Судакской крепости
1
, снабжённого высококачественными 

иллюстрациями-фотоснимками фортификационных сооружений и окрестностей. 

Несмотря на положительные отзывы редакционного совета ГИМ, путеводитель не 

был опубликован [38, л. 1–11].   

С 1932 г. экспедиция ГАИМК на Эски-Кермене (Ф. И. Шмит, Н. И. Репников) 

официально считалась совместной с ГИМ, благодаря участию в ней его сотрудника 

Е. В. Веймарна [46]. 

В период работы в ГИМ служебные обязанности сводили его с многими 

известными археологами довоенной Москвы. Хорошо известен фотоснимок 1931 

года, на котором запечатлены работавшие с ним коллеги [9, рис. 2] (рис. 3). 

 

 
                                                                        

1 В соавторстве с Г. Г. Новицким. 
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Рис. 3. Сотрудники ГИМ, 1931 г. Слева направо: неизвестный, А. Я. Брюсов, 

А. В. Арциховский, Е. В. Веймарн, С. В. Киселев, Е. И. Крупнов, Д. А. Крайнов  

Продолжая сотрудничество с Н. И. Репниковым и В. П. Бабенчиковым, 

Е. В. Веймарн в 1932–1934 гг. трудился над графическими материалами и 

археологической картой к т.н. «Гераклейскому сборнику», готовившемуся под 

эгидой ГАИМК, правда так и не получив за это  вознаграждения [24, с. 11–12].  

С 1934 г. Е. В. Веймарн стал руководителем Сектора нумизматики ГИМ. Тогда 

же он возглавил отдельный Бильдеранский отряд Эски-Керменской экспедиции, 

изучавший водопровод, связанный с городищем. В эти годы особое внимание 

уделялось прикладному значению научных исследований, использованию их 

результатов в народном хозяйстве. Одним из таких вопросов оставалась проблема 

водоснабжения полуострова в древности. К результатам археологических работ в 

регионе проявляли внимание: Институт истории науки и техники, коммунальные 

хозяйства и Военно-инженерное управление Рабоче-крестьянской Красной Армии 

[43, с. 202–208]. Публикации этих лет немногочисленны и связаны с результатами 

работ в экспедиции на Эски-Кермене [19–21; 23].   

В 1936 г. Е. В. Веймарн подготовил обширную рукопись (более 10 п. л.) 

«Предварительная сводка материалов по истории военно-инженерного дела на 

территории Крымской АССР. Москва, 1936» [13]. Работа была выполнена по 

заданию ГАИМК и Военно-инженерной академии и вероятно стала продолжением 

сотрудничества археологов с военным ведомством страны. И хотя в целом работа 

была компилятивной, в ней впервые предлагалась систематизация памятников 

такого рода, снабжённая обширным списком литературы и источников. Это 

обстоятельство отмечал рецензировавший её сотрудник ГАИМК Н. И. Репников, 

[13, л. 1–8]. 

В октябре 1937 г. в составе Севастопольского музейного объединения (далее –

СМО), охватывавшего все музеи г. Севастополя [3, с. 76–117], в качестве 

структурного подразделения был создан Музей пещерных городов (далее – МПГ). 

Для его размещения планировалось здание бывшего Благовещенского корпуса 

монастыря в Инкермене [42, с. 149]. В том же году ГАИМК была реформирована, а 

вместе с ней ликвидирована и прежняя Крымская экспедиция, работавшая на Эски-

Кермене. В последний год работы финансирование осуществлялось по линии СМО 

(рук. Д. М. Анкудинов и В. П. Бабенчиков), а сама экспедиция считалась 

совместной. На основе ленинградского коллектива археологов создан Институт 

истории материальной культуры АН СССР (далее – ИИМК) [1, с. 11]. Под 

сокращение штатов в числе других попал и наставник Е. В. Веймарна – 

Н. И. Репников, фактический руководитель работ на Эски-Кермене [44, c. 736]. 

Однако за прошедшие годы Е. В. Веймарном были собраны обширные материалы, 

касающиеся фортификации и периодизации средневекового городища, достаточные 

для обширной научной работы [11].  
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Мангуп. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Н. И. Репников и Е. В. Веймарн 

продолжали активное сотрудничество с СМО и МПГ в его составе [14, л. 267, 276]. 

Ещё накануне Н. И. Репников на берегу р. Бельбек у с. Заланкой при расширении 

дороги обнаружил ряд захоронений. В 1938 г. на могильнике, известном как 

Бельбек II, Е. В. Веймарн исследовал несколько погребений первых веков новой 

эры [41, с. 99].  

В преобразованном ИИМК сформировалась новая экспедиция по изучению 

древностей Крыма, ядром которой стал сектор Восточной Европы дофеодального 

периода. В нем работали М. А. Тиханова, ещё в конце 1920-х гг. критиковавшая 

идеи Н. И. Репникова, касающиеся Эски-Кермена и А. Л. Якобсон, так же 

отдававший предпочтение версии о ведущей роли Византии в создании сети 

«пещерных городов» Крыма. Учёные считали, что центральным из них является 

Мангупское городище, и именно здесь располагался древний Дорос, позднейший 

город Феодоро [47, с. 245, 265, 266].  

В результате в науке по отношению к «пещерным городам» Крыма к этому 

времени образовалось два лагеря. Представители первого (Н. И. Репников, 

Е. В. Веймарн, а также П. П. и В. П. Бабенчиковы) считали их результатом 

внутреннего развития местного населения. Другая группа учёных (М. А. Тиханова и 

А. Л. Якобсон) отводила ведущую роль византийской политике укрепления границ 

Херсонеса, сопоставляя «пещерные города» с т.н. «длинными стенами» Прокопия 

Кесарийского. 

Мангуп также принадлежал к числу памятников подведомственных МПГ. 

Поэтому СМО, как и прежде, осуществляло финансирование и формальное 

руководство совместной экспедицией и его руководители не планировали 

прерывать традиционное сотрудничество с группой Репникова-Веймарна. 

Предполагалось привлечь к новым раскопкам Е. В. Веймарна в качестве прораба. За 

научную часть должны были отвечать сотрудники ИИМК: М. А. Тиханова и 

А. Л. Якобсон.  

Ещё до начала экспедиции, 26 апреля 1938 г. Высшей квалификационной 

комиссией Народного комиссариата просвещения по представлению ГИМ 

Е. В. Веймарн был утверждён в учёном звании старшего научного сотрудника по 

специальности – «Археология» [37, л. 2]. 28 июня 1938 г. Учёным советом 

исторического факультета ЛГУ без предоставления диссертации Н. И. Репникову 

была присвоена учёная степень кандидата исторических наук [44, с. 736].  

Несмотря на некоторые разногласия, раскопки Мангупа в 1938 г. состоялись и 

принесли ряд интересных результатов, указывавших на перспективность 

продолжения работ [32, с. 26, 27]. 

Планируя совместную Мангупскую экспедицию в 1939 г. СМО пригласило 

нового директора ИИМК М. А. Артамонова в качестве консультанта, но Открытый 

лист на раскопки просило выдать на имя Е. В. Веймарна при сохранении прежнего 

состава экспедиции [14, л. 141, 142]. Однако предложение СМО относительно 

Е. В. Веймарна ИИМК проигнорировал. Тогда Д. М. Анкудинов отказался 



ЮРОЧКИН В. Ю. 

 179 

подписать договор о совместных работах [14, л. 135–137, 141]. Экспедиция 

оказалась под угрозой. Директор ИИМК, пытаясь спасти ситуацию, предложил 

взять на себя руководство экспедицией, исключив из неё М. А. Тиханову и 

А. Л. Якобсона, но сохранив Е. В. Веймарна и даже зачислив Н. И. Репникова. 

Однако Д. М. Анкудинов не пошёл на уступки и раскопки в 1939 г. не состоялись 

[47, с. 324–325].  

В связи с приданием г. Севастополю особого статуса в начале 1940 г. СМО 

было расформировано, а МПГ переведён в г. Бахчисарай в качестве 

самостоятельного юридического лица. Экспозиция должна была разместиться в 

здании Ханской мечети Бахчисарайского дворца [42, с. 150, 151]. При разработке 

концепции и экспозиционного плана конкурировали два авторских проекта: 

Тихановой-Якобсона и Веймарна [14, л. 200–204, 230–231]. Последний и был 

принят за основу [12, л. 126, 126 об.], а ГИМ был закреплён за МПГ для 

методической помощи [42, с. 156]. 

В 1940 г. Е. В. Веймарн, получивший Открытый лист на исследование объектов 

в Куйбышевском районе, провёл ряд работ на могильниках в том числе в районе 

Мангупа. Работы осуществлялись экспедицией МПГ по теме «Крымское 

средневековье (XI-XV вв.)» под общим руководством Н. И. Репникова, 

возвращённого в штат ИИМК. Не была оставлена и идея возобновления раскопок 

«пещерных городов»: как Мангупа, так и Эски-Кермена. Е.В. Веймарн настаивал, 

чтобы в 1941 г. их возглавил Н. И. Репников [42, с. 152, 1953]. Но в конце 1940 г. 

учёный ушёл из жизни. 

Несмотря на смерть наставника, Е. В. Веймарн продолжал подготовку 

кандидатской диссертации «Фортификационные сооружения Эски-Керменского 

городища». Защита планировалась осенью 1941 г., но помешала начавшаяся война 

[37, л. 8 об.]. 

Помимо музейной работы в ГИМ Е. В. Веймарн читал лекции на Высших 

Музейных курсах по теме «Фиксация архитектурных и археологических 

памятников» (1933–1936 гг.) и в Педагогическом институте им. К. Либкнехта (1940–

1941 гг.). Активно трудился он и в месткоме ГИМ, а перед войной даже был его 

председателем [37, л. 8 об.]. 

 

В годы войны. 

С первых дней Великой Отечественной войны Е. В. Веймарн добровольцем 

вступил в Московское ополчение, однако в скором времени был отчислен. 

Повторная попытка вступить в Красную Армию через Райком ВКП(б) 

Ленинградского района так же не принесла результатов. Возможно, сыграла роль 

немецкая фамилия и происхождение, хотя утверждать это – нет веских оснований. В 

начале осени 1941 г. он, как и ряд других сотрудников ГИМ, участвовал в 

строительстве оборонительных укреплений районе г. Малый Ярославец. 

Одновременно являлся начальником объектовой команды ПВО ГИМ. Только 1 

ноября 1941 г. он был призван в ряды РККА и направлен для несения службы в 5 

Запасной Стрелковый полк, дислоцировавшийся на Дальнем Востоке. Службу он 
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начал в учебном батальоне. С конца марта по середину мая 1942 г. Е. В. Веймарн 

выполнял специальные задания командования, находясь в распоряжении 

Военпроекта (г. Хабаровск). Вернувшись в полк, зачислен во 2-ю роту 1 

стрелкового батальона, в котором служил до осени 1942 г. После этого – направлен 

в штаб 27 Запасной Стрелковой бригады (базировавшейся в г. Свободном Амурской 

области), где служил в качестве писаря-чертёжника и картографа до самого 

расформирования бригады. Здесь в феврале 1943 г. за отличную службу получил 

благодарность и воинское звание – ефрейтор. В июне 1944 г. он переведён в 

Управление штаба тыла 2-ой Краснознамённой армии Дальневосточного фронта на 

должность старшего писаря Санитарного Отдела, осуществлявшего секретное 

делопроизводство. В феврале 1945 г. ему присвоено звание – сержант. В составе 

Управления штаба тыла Е. В. Веймарн принял участие в походе против Японии. 

Награждён медалью «За боевые заслуги», медалями «За победу над Германией» и 

«За победу над Японией». Окончательно был демобилизован 4 декабря 1945 года 

[37, л. 8 об.] (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Е. В. Веймарн в 1945 г. 
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После демобилизации учёный вернулся в ГИМ на должность старшего 

научного сотрудника в сектор исторической географии [27, л. 5]. Здесь он 

продолжил подготовку к защите кандидатской диссертации, которая успешно 

состоялась в Учёном совете ИИМК в апреле 1947 г. [37, л.1]. 

 

Выводы. 

1. Первые навыки в области археологии Е. В. Веймарн приобрёл в СМК под 

руководством братьев П. П. и В. П. Бабенчиковых, а затем в Государственном 

Херсонесском музее (1923–1925). 

2. Становление Е. В. Веймарна как учёного связано, в первую очередь, с 

участием в экспедиции ГАИМК на Эски-Кермене, под руководством 

Н. И. Репникова. 

3. Несмотря на многолетнюю безупречную службу в ГИМ (1928–1948), 

основная научно-исследовательская деятельность Е. В. Веймарна связана с 

проблемами средневековой археологии Крыма. 

4. Невольно он стал участником конфликтной ситуации, возникшей между 

ГАИМК и СМО в 1938-1939 гг. вокруг возобновления раскопок Мангупа. 

5. В период Великой Отечественной войны Е. В. Веймарн находился в частях, 

дислоцировавшихся на Дальнем Востоке, однако успел принять участие в походе 

против Японии. Командование привлекало Е. В. Веймарна к деятельности с учётом 

его гражданских навыков. 

6. В довоенные годы им собран обширный материал, ставший основой его 

кандидатской диссертации, посвящённой фортификации Эски-Керменского 

городища, успешно защищённой в 1947 г. после его демобилизации.  
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Yurochkin V. Yu. «The most bright, though sometimes difficult stages of work activity are 

involvedly remembered».  To the 120th anniversary of  Е. V. Weimarn (1905–1990) 

The article is devoted to the anniversary of the famous Crimean Medieval archaeologist E.V. Weimarn 

(1905-1990). The sources about his life path and scientific activity are characterized. The article examines the 

period between 1923 – 1947. It is shown that he acquired his first skills in the field of archaeology at the 

Sevastopol Museum of Local Lore and the State Kherson Museum. Further studies at Moscow State 

University and work in the expedition to Eski Kermen under the leadership of N.I. Repnikov in 1928-1937 

contributed to the formation of E.V. Weimarn as a specialist in medieval archaeology of the Crimea. Despite 

many years of impeccable service at the State Historical Museum (1928-1947), all his research work is 

inextricably linked with the Crimea. In the pre-war period he collected extensive material on the fortification 

of the Eski-Kermensk settlement, which was the basis for his dissertation for the degree of Candidate of 

Historical Sciences, defended at the Institute of the History of Material Culture in 1947. The period of his 

scientific activity in 1948-1975 is supposed to be considered in a subsequent article. 

Keywords: Crimea, E.V. Weimarn, Eski-Kermen, Mangup, State Historical Museum, 1923–1947. 

 

 

 

 

 

 


