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ПАМЯТИ ИРИНЫ  АЛЕКСАНДРОВНЫ  ШИШОВОЙ 
(1927–2010)

4 марта 2010 г. скончалась Ирина Алек-
сандровна Шишова, известный специалист 
по истории древней Греции, доктор истори-
ческих наук. 

Ирина Александровна Шишова родилась 
в Ленинграде 5 декабря 1927 г., закончила 
среднюю школу в г. Краснокамске Перм-
ской области, куда была эвакуирована из 
Ленинграда вместе с детьми Литфонда. В 
1945 г. она поступила на исторический фа-
культет ЛГУ. В студенческое время Ирина 
Александровна училась у С.И. Ковалева и 
К.М. Колобовой, археологическую практику 
проходила у Т.Н. Книпович, слушала лекции 
С.Я. Лурье. После окончания учебы в 1950 г. 
она поступила в аспирантуру и, закончив 
ее, в 1953 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию, посвященную торговой политике 
Афин в IV в. до н.э. В 1989 г. Ирина Алек-
сандровна защитила докторскую диссерта-
цию на тему «Древнегреческое законода-
тельство и становление античного рабства» 
(в виде книги вышла под названием «Раннее 
законодательство и становление рабства в 
античной Греции» [Л., 1991]). 

В 1954–1956 гг. вместе с А.А. Нейхардт 
и Я.С. Лурье Ирина Александровна работа-
ла в Музее истории религии и атеизма АН 

СССР под руководством С.И. Ковалева, затем с 1957 по 1997 г. работала в ЛОИИ, где после кончины 
Д.П. Каллистова руководила группой древнейших государств на территории СССР в составе отдела 
всеобщей истории. В 1997 г., потеряв к тому времени дочь и мужа, она вышла на пенсию и сохраняла 
связь с небольшим кругом старых коллег и с друзьями, особенно с А.А. Нейхардт, А.Л. Бураковой и 
И.И. Крупской. В эти годы ее сильно поддержал уехавший задолго до этого в США сын-математик 
А.А. Шишов. 

Главным содержанием научной работы группы древнейших государств и И.А. Шишовой на 
многие годы оказалось продолжение, – вернее, завершение – старого предприятия русской науки о 
Северном Причерноморье, а именно, окончание работ по пере- и доизданию «Корпуса боспорских 
надписей» (М.–Л., 1965). Эта работа была начата В.В. Латышевым и его корреспондентами в начале 
XX в.: к 1921 г., когда он умер, было сделано уже много. В послевоенные годы для завершения 
этой работы потребовались усилия нескольких научных коллективов. Семь указателей и полный 
словарь языка боспорских надписей для КБН подготовлены были Ириной Александровной. Более 
того: существенной предпосылкой завершения издания в целом послужило то, что с 1960 г. она была 
назначена «бригадиром» этого проекта, иначе говоря, ей пришлось выступить в роли организатора 
рабочего процесса, координируя работу ученых старшего поколения (А.И. Доватур, Т.Н. Книпович, 
В.Ф. Гайдукевич, А.И. Болтунова). В 1963–64 гг. вместе с А.А. Нейхардт И.А. Шишова буквально 
«дежурила» над изданием КБН в академическом издательстве «Наука», под конец занимаясь вычит-
кой труднейшей корректуры (75 уч.-изд. листов). Поэтому Ирина Александровна по праву гордилась 
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тем, что исправность набора греческих текстов в КБН хвалил такой знаток и строгий судья эпигра-
фической работы, как Луи Робер. К началу 1960-х годов в основном была подготовлена к изданию 
обширная коллекция фотографий боспорских надписей (тогда их было не менее 800), но Ирина 
Александровна и в последующее время не была равнодушна к судьбе этой коллекции. 

Между тем по инициативе А.И. Доватура на смену работе над КБН пришла работа над книгой 
«Народы нашей страны в “Истории” Геродота» (М., 1982), изданной в соавторстве А.И. Доватуром, 
Д.П. Каллистовым и И.А. Шишовой. Аристид Иванович был в ЛОИИ ориентиром для Ирины Алек-
сандровны и как человек и ученый оказал на нее ощутимое влияние в ее зрелые годы, что она и 
прямо, и косвенно засвидетельствовала в превосходной статье «Аристид Иванович Доватур (1897–
1982)» (Античное общество. Проблемы политической истории. СПб., 1997). В работе над книгой 
«Народы нашей страны…», – т.е. развернутыми и энциклопедически выстроенными комментариями 
к «Скифскому логосу», – Ирине Александровне пришлось организовывать работу младших коллег 
(это были И.В. Куклина, А.Н. Васильев, Е.Б. Новиков). Главным и здесь было то, что без нее, несмот-
ря на определяющий вклад А.И. Доватура, этот труд вряд ли увидел бы свет.

Через всю жизнь Ирины Александровны, кроме взаимодействия с коллегами по Институту, про-
шли как житейская и душевная дружба, так и литературное сотрудничество с Аллой Александровной 
Нейхардт. Как соавторы они выпустили книжку «Семь чудес Древнего мира» (Л., 1960), позже пере-
изданную (СПб., 1999), иногда со слегка измененным заглавием («Семь чудес древней Ойкумены». 
М., 1990); были и переводы на ряд иностранных языков. Можно с уверенностью сказать, что эта 
книга обрела своего читателя. 

Много времени И.А. Шишова посвящала работе над другими коллективными трудами – это были 
то хрестоматия по истории Древнего мира, то разделы коллективного издания по истории рабства. 
Были и хлопотные общественные поручения в плане научно-организационной работы, заведование 
аспирантурой ЛОИИ, организация международных конференций и т. п. Руководя небольшой антич-
ной группой в ЛОИИ, Ирина Александровна поддерживала связи с университетскими антиковедами 
или специалистами из институтов АН – равно историками, филологами, археологами; сотрудничала 
она и с иностранными учеными, хотя таковые были пугающей редкостью в те десятилетия, – время 
от времени они выступали или принимали участие в обсуждении проводимых в ее группе докладов. 
У Ирины Александровны было заметно стремление помочь многообещающим молодым ученым 
поступить в аспирантуру, а то и найти работу, вообще оказать им ту или иную поддержку. Важным 
для Ирины Александровны было и общение с учениками, и с младшими коллегами ее мужа, Бориса 
Петровича Селецкого (1922–1991) – доцента Псковского государственного пединститута, фронто-
вика и страстного любителя исторической философии. Много общаясь с людьми разных возрастов 
и характеров, Ирина Александровна отличалась проницательностью и пониманием людей, что не 
всегда облегчает жизнь, зато делает общение более интересным для всех участников.

Статьи и переводы Ирины Александровны неоднократно печатались в «Вестнике древней исто-
рии»: в частности, можно указать такие публикации, как перевод, предисловие и комментарии к XII 
речи Исократа (1967. № 3–4), а позже статьи о реформе Филолая (1971. № 4) и о представлениях 
древних об Океане (1982. № 3). 

Ирина Александровна постаралась справиться с рядом серьезных задач в тех обстоятельствах, в 
которых выпало жить ее поколению. Неподдельная привязанность к культуре, чувство ответственно-
сти, знание людей позволили ей способствовать сохранению и даже улучшению атмосферы той сре-
ды, в которой она жила. И если школа научного изучения классической древности у нас держится и 
даже совершенствуется, то в этом есть толика труда и дарований Ирины Александровны Шишовой. 
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