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ПАМЯТИ И. Б. БРАШИНСКОГО.  
К 90-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ1

Ю. А. ВИНОГРАДОВ2

Ключевые слова: история науки, античная археология.
Статья посвящена описанию жизненного пути и пути в науке выдающегося советского 

археолога и антиковеда И. Б. Брашинского (1928–1982).

DOI: 10.31600/2310-6557-2018-18-175-181

5 мая 2018 г. исполнилось 90 лет со дня рождения Иосифа Беньминовича Бра-
шинского. Сразу надо сказать, что к этому солидному возрасту он даже не при-
близился, уйдя из жизни немного не дожив до 54 лет. Эта смерть стала огромной 
трагедией для родных и близких, а также тяжелейшей потерей для археологии на-
шей страны. Неудивительно, что заслуг Иосифа Беньяминовича перед наукой, осо-
бенно в изучении античной торговли, никто не ставил и не ставит под сомнение. 
Подтверждением этого, в частности, служат чтения, посвященные его памяти, про-
шедшие в ИИМК РАН в феврале 2009 г. (Виноградов 2009б), а также статьи о нем и 
его научных достижениях, его методике подхода к изучению массового археологи-
ческого материала и т. д., время от времени появляющиеся на страницах различных 
изданий (Щеглов 1984; Доманский, Марченко 1996; Марченко 2009; Фролов 2009; 
Виноградов 2013а). 

Несколько слов о биографии И. Б. Брашинского. О его родителях мы, к сожале-
нию, до недавнего времени ничего не знали — в Научном архиве ИИМК об этом 
нет ни единого слова. Имеющиеся документы сообщают, что будущий археолог 
происходил из семьи служащих. Известно также, что родился он в Таллине — сто-
лице независимой буржуазной Эстонии, где в 1935 г. пошел в первый класс. Обыч-
но считается, что в 1941  г., когда началась Великая Отечественная война, семья 
Брашинских была эвакуирована из Эстонии в село Кильмезь Кировской обл., где 
молодой человек продолжил обучение в средней школе. Об этом свидетельствуют 
официальные документы, а в действительности все было далеко не так.

Совсем недавно дочь Иосифа Беньяминовича — Наталия Иосифовна, прожива-
ющая ныне в Нью-Йорке, сообщила нам, что Брашинские были очень богатой се-
мьей (см. ее статью в этом томе «Записок»). Маленький Иосиф получил прекрасное  

1 Исследование проведено в рамках выполнения программы ФНИ ГАН по теме государствен-
ной работы № 0184-2018-0007 «Культура античных государств Северного Причерноморья. Субкуль-
туры правящей элиты и рядового населения».

2 Отдел истории античной культуры, ИИМК РАН, г. Санкт-Петербург, 191186, Россия.
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образование, он знал несколько языков (эстонский, английский, немецкий, рус-
ский и др.) Никакой эвакуации Брашинских из Таллина в 1941 г. не было, поскольку 
вся семья была выслана из Эстонии еще 18 июня 1941 г., то есть за 4 дня до начала 
войны. Иосиф с бабушкой проживал в Кировской обл. Понятно, что ссылка и все, 
что было с ней связано, оставила в его сердце глубочайшую рану. 

Закончив местную школу, И.  Б. Брашинский работал методистом культпрос-
ветработы в районном доме культуры, а также заведовал библиотекой тамошней 
средней школы. В 1945 г. ему исполнилось 17 лет; в Эстонию он вернулся на следую-
щий год, но не в родной Таллин, а в город Пярну, где работал комендантом в штабе 
МПВО МВД Эстонии. 

В 1947 г. он поступил на исторический факультет Ленинградского гос. универ-
ситета, а в 1952 г. с отличием закончил обучение. Тогда уже определилась главная 
цель его жизни — изучение античной цивилизации, ее истории и культуры. Есте-
ственно, основной вектор этих интересов был связан с древнегреческими государ-
ствами Северного Причерноморья, прежде всего Ольвией и Боспорским царством. 
Он принадлежал к кругу, так сказать, «птенцов гнезда Гайдукевича», будучи, как 
сейчас стало вполне очевидно, одним из самых талантливых учеников Виктора 
Францевича. В археологических экспедициях он начал трудиться с 1949 г. По его 
собственным словам, проблемами экономической истории Боспорского государ-
ства заинтересовался в 1950 г. (НА ИИМК РАН, РО. Ф. 35. Оп. 3. Д. 12. Л. 22), то есть 
еще в студенческие годы. 

После окончания университета жизнь складывалась не просто. В 1952–1953 гг. 
Иосифу Беньяминовичу пришлось поработать преподавателем истории и Конститу-
ции СССР в Ломоносовской школе механизации сельского хозяйства, затем до 1954 г.  
он преподавал логику и психологию в средней школе № 236 г. Ленинграда, далее —  
до 1956 г. преподавал историю в школе № 242.

Первая публикация И. Б. Брашинского увидела свет в 1955 г. Автору тогда было 
27 лет, но он сразу заявил о себе как о крупном ученом. Это была статья «К вопро-
су о положении Нимфея во второй половине V в. до н. э.», вышедшая в «Вестнике 
древней истории» (Брашинский 1955). Она до сих пор очень востребована, хотя в 
верности основного вывода (Нимфей не входил в Афинский морской союз) Иосиф 
Беньяминович, как мне помнится, к концу жизни стал сомневаться. Он принадле-
жал к не столь широкому кругу исследователей, которые, так сказать, не «стояли до 
конца», защищая свои научные концепции. От некоторых из них И. Б. Брашинский 
отказывался, когда к тому вынуждали новые археологические и прочие материалы. 
Но не в этом дело! 

Лишь в августе 1956 г. он стал научно-техническим сотрудником ЛОИА АН СССР, 
с апреля 1958 г. — старшим лаборантом, с марта 1960 г. — младшим научным сотруд-
ником. На этом научный путь И. Б. Брашинского вполне определился. В 1958 г. он 
был награжден медалью «В память 250-летия Ленинграда». Были и такие времена…

В феврале 1959 г. И. Б. Брашинский успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию «Афины и Северное Причерноморье в VI–IV вв. до н. э.». Его оппонентами 
были видные ученые — В. В. Струве и Д. Б. Шелов. В обсуждении диссертации при-
няли участие многие крупные ученые того времени. Стоит кратко упомянуть хотя 
бы некоторые из выступлений на защите, поскольку они в высшей степени лю-
бопытны. В. Ф. Гайдукевич приветствовал работу И. Б. Брашинского, «как попытку  
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дать обзор всего материала и сведéние его в целостную систему» (НА ИИМК 
РАН, РО. Ф. 35. Оп. 3. Д. 12. Л. 41), но заявил, что в ней нет ничего нового. Он осу-
дил диссертанта за гиперкритицизм в отношении возможности вхождения севе-
ропричерноморских полисов в состав Афинского союза. Странно при этом, что 
сам Виктор Францевич был сторонником именно этой концепции, но, как видим, в 
дискуссиях такого рода все средства хороши. 

Д. П. Каллистов тоже заявил, что «у нас нет оснований в категорической форме 
говорить, что черноморские города не входили в Афинский союз» (Там же. Л. 50). 
Свою речь он закончил следующими словами: «Я считаю, что Вы (Иосиф Беньями-
нович. — Ю. В.) очень способный и даже талантливый человек, обладающий и ло-
гикой, и знанием, но, с моей точки зрения, эта Ваша работа написана ниже Ваших 
возможностей. Она, с моей точки зрения, вкладом не является» (Там же. Л. 61). Вот 
таковы были мнения двух маститых ученых!

М. И. Максимова несколько остудила пыл первых выступивших, признав, что 
«Иосиф Бениаминович имеет полное право выступать со своими соображениями, 
которые вносят много интересного в разрешение этого вопроса», то есть вопроса о 
взаимоотношениях причерноморских греческих государств и Афинского морского 
союза (Там же. Л. 65). Т. Н. Книпович тоже констатировала: «Работа Иосифа Бени-
аминовича не производит впечатления работы, не заслуживающей той степени, на 
которую она претендует» (Там же. Л. 68). Суть дискуссии удачно, на мой взгляд, 
завершила К. М. Колобова: «Очень хорошо, что Иосиф Бениаминович взял такую 
тему, очень хорошо, что здесь разгорелась такая дискуссия, ибо мне кажется, что 
там, где происходит спор,— там всегда наука в той или иной мере движется вперед» 
(Там же. Л. 77). 

Итоги голосования: 14 голосов — «за», 3 — «против» (Там же. Л. 109). Об ав-
торстве двух из трех «черных шаров» нетрудно догадаться (скорей всего, это были 
В. Ф. Гайдукевич и Д. П. Каллистов), с третьим все сложней. В общем, Иосиф Бе-
ньяминович получил искомую степень. С. И. Капошина поздравила диссертанта с 
этим событием от всей Группы античной археологии ЛОИА и под аплодисменты 
присутствовавших в зале вручила ему подарок — корзину цветов и портфель (Там 
же. Л. 89). 

Напомню, что книга по диссертации была опубликована Иосифом Беньямино-
вичем, что у нас случалось не так часто, это произошло через 4 года после защиты 
(Брашинский 1963), в связи с чем автор получил премию в 100 руб. (НА ИИМК 
РАН. Ф. 35. Оп. 5. Д. 400. Л. 14), это поменьше тогдашнего месячного оклада мл. 
науч. сотр. Отмечу, что за книгу о греческом керамическом импорте на Нижнем 
Дону, увидевшую свет в 1980 г. (Брашинский 1980), он получил премию всего в 
70 руб. (Там же. Л. 50). Ценность научных трудов в Советском Союзе, как видим,  
за 20 лет заметно упала. 

В среднем у И. Б. Брашинского выходило по пять публикаций в год (а то и мно-
го больше!), при этом не жалких тезисов, а крупных статей в «Вестнике древней 
истории» или «Советской археологии». В 1968 г. Иосиф Беньминович был переве-
ден на должность старшего научного сотрудника с окладом 280 руб. (НА ИИМК 
РАН. Ф. 35. Оп. 5. Д. 400. Л. 24). В 1978 г. (И. Б. Брашинскому тогда было 50 лет) 
число его публикаций достигло 121. Через 2 года — 136! В этом отношении никто 
из наших античников того времени с ним сравниться не может! Конечно, сейчас  
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возможностей для публикаций стало несравнимо 
больше, но и качество современных публикаций, как 
мне кажется, сильно упало.

В 1966 г. И. Б. Брашинский возглавил Южно-Дон-
скую экспедицию ЛОИА, ведя исследования Елизаве-
товского городища, одного из крупнейших скифских 
поселений городского типа, а также его курганного 
некрополя. Здесь были сделаны замечательные от-
крытия. Их результаты нашли отражение в ряде ста-
тей (Брашинский, Марченко 1978; 1980), монографии 
«Греческий керамический импорт на Нижнем Дону в 
V–III вв. до н.  э.» (Брашинский 1980), а также еще в 
одной небольшой книге, подготовленной cовместно 
с К. К. Марченко и изданной в 1984 г. в Мюнхене 
(Brašinskij, Marčenko 1984). В особенности отрадно 

то, что традиции, заложенные тогда на Елизаветовском городище, живут в трудах 
учеников Иосифа Беньяминовича.

В этом отношении необходимо особо отметить, что И. Б. Брашинский был очень 
хорошим преподавателем. Начиная с 1963 г. он читал спецкурсы на историческом 
факультете ЛГУ. Это были спецкурсы по истории Северного Причерноморья в 
античное время, экономической истории античного Причерноморья, античной 
керамике и, конечно, керамической эпиграфике. В высшей степени замечательны 
его научно-популярные книги: «Сокровища скифских царей» (Брашинский 1967б) 
и «В поисках скифских сокровищ» (Брашинский 1979). Последняя была издана в 
Японии в 1982 г. Сейчас ее предполагается переиздать у нас. И это неудивительно —  
ничего лучшего, рассчитанного на широкого читателя, пока просто не имеется. 

С начала 1970-х гг. лицо ленинградской античной археологии в значительной мере 
стали определять, фигурально выражаясь, «три мушкетера» новой археологии — 
И. Б. Брашинский, А. Н. Щеглов и К. К. Марченко (Виноградов 2009а: 28; 2013б: 177). 
Вне всякого сомнения, Иосиф Беньминович был лидером в этой замечательной группе. 

Нацеленность на поиск нового знания хорошо выражена даже в заголовках не-
которых публикаций И. Б. Брашинского. Их стоит назвать: «Новые материалы к 
датировке курганов скифской племенной знати Северного Причерноморья» (Бра-
шинский 1965), «Новые архитектурные терракотовые украшения из Ольвии» (Бра-
шинский 1966а), «Новые зарубежные исследования по керамической эпиграфике» 
(Брашинский 1966б), «Новые данные о торговле Ольвии с Самосом» (Брашинский 
1967а), «Новые материалы к изучению экономических связей Ольвии» (Брашин-
ский 1968), «Новые данные о греческом импорте на Нижнем Дону» (Брашинский 
1970) и т. д. Обращу ваше внимание и на огромный интерес автора к зарубежным 
исследованиям и исследователям. 

Иосиф Беньяминович был по-настоящему европейским ученым. Он вниматель-
но следил за публикациями зарубежных коллег, с некоторыми из которых поддер-
живал переписку. Более того, он стремился к тому, чтобы представители молодого 
поколения, появлявшиеся тогда в Группе античной археологии, не просто читали 
зарубежные издания, а время от времени делали доклады с обзорами наиболее зна-
чимых публикаций. 

Рис. 1. И. Б. Брашинский  
в 1960-е гг.
Fig. 1. I. B. Brashinsky in 1960-ies
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С 1965 по 1968 г. И. Б. Брашинский был ученым секретарем Комиссии по меж-
дународным связям ЛОИА. Но с зарубежными поездками в Советском Союзе все 
было очень непросто. Человек, не вошедший, так сказать, в «обойму» абсолютно 
верных, сделать это практически никак не мог. К примеру, в 1963 г. Иосиф Бенья-
минович планировал поехать в турпоездку во Францию для участия в VIII Между-
народном конгрессе по классической археологии в Париже (НА ИИМК РАН. Ф. 35. 
Оп. 5. Д. 400. Л. 13). Поездка, как вы понимаете, не состоялась. Помнится, что во 
второй половине 1970-х гг. он пытался организовать специализированную тури-
стическую поездку археологов ЛОИА по античным памятникам Турции. Как бы 
это было замечательно — увидеть Трою, Милет, Смирну, Эфес… Но ничего из это-
го не вышло! 

Известная поговорка гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». 
Назову некоторых из друзей Иосифа Беньяминовича — Эдуард Давыдович Фро-
лов, Никита Виссарионович Шебалин, Александр Николаевич Щеглов, Константин 
Константинович Марченко, Дмитрий Борисович Шелов, Юрий Германович Вино-
градов, Пётр Осипович Карышковский, конечно, Элеонора Викторовна Яковенко, 
Нона Леонидовна и Александр Данилович Грачи, Ксения Сергеевна Горбунова и др. 
Не правда ли, блестящий ряд людей, составивших гордость отечественной науки. 
Стоит ли задаваться вопросом: «Скажи мне, кто твой враг…». В общем, стоит, но я 
не буду этого сейчас делать. Всем ясно, что ранняя смерть ученого была связана с 
их, увы, неутомимой деятельностью. 

Официальная характеристика, датированная 6 января 1982 г., гласит: «И. Б. Бра-
шинского отличает многосторонность научных интересов. В поле зрения его ис-
следований лежат проблемы контактов Северного Причерноморья с центрами 
Восточного Средиземноморья, вопросы античной эпиграфики, особенно керами-
ческой эпиграфики, история археологических исследований скифских курганных 
комплексов, проблемы политической истории государств Северного Причерно-
морья. Особое внимание И. Б. Брашинский уделяет проблемам греко-варварских 
взаимодействий в Причерноморье и коренным вопросам античной торговли» (НА 
ИИМК РАН, РО. Ф. 35. Оп. 5. Д. 400. Л. 64). Все это полностью отвечает действи-
тельности. Далее в характеристике говорится: «Особое внимание И. Б. Брашинский 
уделяет разработке методов исследования античной торговли. Итогом многолетне-
го труда в этом направлении явилась подготовленная им докторская диссертация 
“Проблемы и методы исследования античной торговли”». 

О названной в характеристике докторской диссертации надо сказать особо. 
Она называлась «Проблемы и методы исследования античной торговли (по массо-
вому археологическому материалу». Автореферат был отпечатан в Москве в 1981 г. 
Монография «Методы исследования античной торговли (на примере Северного 
Причерноморья)» увидела свет уже после смерти автора (Брашинский 1984). Без 
преувеличения могу сказать, что эта книга стала классикой отечественной архео-
логической науки.

Но вернусь к диссертации. Защищаться надо было ехать, естественно, в Москву, 
а Москва, как известно, «бьет с носка». Иосиф Беньяминович, конечно, опасал-
ся возможных, мягко говоря, недоразумений, поскольку незадолго до этого пол-
ным провалом закончилась защита секретаря парторганизации нашего Институ-
та А. Я. Щетенко. Некоторые друзья просили И. Б. Брашинского вообще не делать  
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этого или же отложить защиту на некоторое время. Другие же придерживались 
иного мнения. Д. Б. Шелов, к примеру, успокаивал его, говоря: «Все будет хорошо. 
Ведь ты же не Щетенко!». 

Да, не Щетенко, но что из этого? Защита прошла в Институте археологии 26 фев-
раля 1982 г. Несмотря на положительные отзывы оппонентов и ведущей организа-
ции (из многочисленных отзывов, присланных в Ученый совет Института архео-
логии, отрицательным был всего один!), голосование прошло по нужному кому-то 
сценарию. Слишком многие из членов Ученого совета воздержались от голосова-
ния, и таким образом соискатель не набрал нужных 2/3 голосов (Фролов 2009: 219). 
Защита, таким образом, была провалена. 

Весть об этой неудаче быстро дошла до Института, в Группе с волнением ждали 
возвращения Иосифа Беньяминовича из Москвы. Его появление не заставило себя 
долго ждать. В Отдел вошел спокойный, абсолютно уверенный в себе, даже веселый 
человек. Но что творилось у него на сердце? — Можно лишь представить. 

Вряд ли кто-нибудь будет спорить с тем, что И. Б. Брашинским был импуль-
сивным и очень ранимым человеком, к его эмоциональному всплеску порой мог 
привести, казалось бы, ничего не стоящий эпизод или чьи-то случайно брошенные 
слова. А тут такое… Всем понятно, что столь несправедливый, предательский удар 
перенести спокойно было абсолютно невозможно, немыслимо.

И он, этот удар, имел последствия. В феврале 1982 г. И. Б. Брашинский просил 
руководство ЛОИА перенести срок окончания плановой темы «Керамическая тара 
Гераклеи Понтийской» на I квартал 1983 г. «в связи с длительной болезнью», и его 
просьба была удовлетворена (НА ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 5. Д. 400. Л. 65). 

Перенести на I квартал 1983 г. … Он не пережил и I квартала 1982-го… 25 апре-
ля Иосифа Беньяминовича не стало.

Вот такая жизнь. Очень короткая и очень содержательная, основной смысл ко-
торой заключался в служении археологической науке. Как много сделано на этом 
пути, а сколько бы еще могло быть сделано…
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YU. A. VINOGRADOV

Keywords: history of science, classical archaeology.
The paper describes the life and scientific activity of the outstanding Soviet archaeologist and 

antiquity researcher I. B. Brashinsky (1928–1982).
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