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Аннотация. Статья посвящена жизни и деятельности видного ученого, востоковеда 
и библеиста Иоэла Песаховича Вейнберга (1922–2011). Родился он в Риге в еврейской 
семье, получил прекрасное образование в начальных школах и еврейской гимназии сто-
лицы Латвии 1930-х гг. Тяжелым катком по его судьбе прошла Вторая мировая война: он 
находился в гетто, затем был заключенным концлагеря в Латвии, в конце войны Бухен-
вальда в Германии, потерял мать и отца. После войны И. Вейнберг окончил исторический 
факультет Латвийского государственного университета, в 1954 г. защитил кандидатскую, 
а в 1973 г. докторскую диссертации. В 1962–1993 гг. преподавал в Даугавпилском педаго-
гическом институте. В 1993 г. ученый репатриировался в Израиль и последние годы жиз-
ни провел в Иерусалиме. Он получил известность благодаря многочисленным научным 
публикациям, выходившим на разных языках и в разных странах; оставил хорошую па-
мять у многих бывших учеников как великолепный лектор и прекрасный преподаватель. 
И. Вейнберг был интеллектуалом и знатоком Ветхого Завета, истории и культуры евреев, 
Ближнего Востока в древности и античного мира. Феномен Вейнберга уникален для Лат-
вии, заметную роль он сыграл в востоковедении СССР, России и Израиля, стал ученым с 
мировым именем.
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Рис. 1. – Иоэл Вейнберг. 1940 г.
Fig. 1. – Joel Weinberg. 1940.

В 2022 г. исполнилось сто лет со дня рождения видного советского, латвий-
ского, а затем израильского ученого, востоковеда и библеиста Иоэла (Йоэля) 
Песаховича Вейнберга. Тридцать-сорок лет назад его имя постоянно звучало на 
страницах газет, различных изданий, было упомянуто в энциклопедии Советской 
Латвии1. Сейчас, к сожалению, его помнят только специалисты, занимающие-
ся историей древности. Нет основательно проработанного описания жизненно-
го пути профессора Вейнберга, не составлен список его публикаций. Несколько 
сборников и небольших статей, посвященных ученому2, мало известны акаде-
мическому сообществу. Автор настоящей работы пытается хотя бы частично вос-
полнить указанные пробелы. 

В статье использовался широкий круг источников. По довоенному периоду 
и первым послевоенным годом привлекались материалы Латвийского государ-
ственного исторического архива (Latvijas Valsts vēstures arhīvs, далее – LVVA). Это 
дела учебных заведений, где учился И.П. Вейнберг, домовая книга жилого дома 
по адресу Рига, ул. Рупниецибас, д. 18, где проживала его семья перед войной, 
паспорта родителей межвоенных лет3. 

1  См.: Красное знамя 07.10.1989; Jērāns 1987, 331. 
2  Свенцицкая 2002, 119–121; Вейнберг 2011; Салениеце 2013, 11–16; Кузнецова 2013, 17–21; 

Bērziņš 2002, 117–119; Willi 2002, 122; Šteimans 2006, 76–81, 113–114; Saleniece 2011, 203–205; Soms 
2013, 22–29; Zarāns 2013, 30–35. 

3  Из LVVA (ЛГИА) использовались дела фондов: Ф. 2873. Оп. 3 – Рижские городские основные и 
средние школы национальных меньшинств; Ф. 6637. Оп. 2 – Школьный департамент Министерства 
образования Латвии; Ф. 2942. Оп. 1 (Д. 11871) – домовые книги Риги и рижского уезда, жилой дом по 
адресу город Рига, ул. Рупниецибас 18; Ф. 2996. Оп. 20 (Д. 10587 и 10618) – паспорта Рижской пре-
фектуры, документы П.И. и Р.А. Вейнбергов; Ф. 3724. Оп. 1 (Д. 4767 и 4811а) – фонд министерства 
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Информацию о послевоенной жизни и деятельности Вейнберга можно найти 
в Латвийском государственном архиве (Latvijas Valsts arhīvs, далее – LVA). Интерес 
представляют дела LVA из фондов партархива и Латвийского университета4 (далее 
– ЛУ; до 1990 г. Латвийский государственный университет, далее – ЛГУ) и личное 
дело в Государственном архиве персональных документов (Personālu dokumentu 
valsts arhīvs, далее – PDVA)5. Большой объем ценной информации содержится в 
Даугавпилском зональном государственном архиве (Daugavpils zonālais valsts ar-
hīvs, далее – DZVA), в фонде Даугавпилского педагогического института (далее 
– ДПИ)6 и в архиве Даугавпилского университета (Daugavpils universitātes arhīvs, 
далее – DUA7; в 1993 г. ДПИ переименовали в педагогический университет, далее 
ДПУ; с 2001 г. просто Даугавпилский университет). Кроме того, имеются трудовая 
книжка И.П. Вейнберга и вкладыш в нее из семейного архива сына профессора – 
Павла (в ссылках см.: Трудовая книжка и Вкладыш в трудовую книжку). 

Большинство архивных документов носит сугубо канцелярский характер, и 
не все необходимое по ним можно проследить. Несколько сохранившихся авто-
биографий были написаны для официальных советских инстанций, и отдельные 
факты Иоэл Песахович вынужден был корректировать. Архивные сведенья хо-
рошо дополняют книги и статьи И.П. Вейнберга, работы, написанные о нем или 
упоминающие его, а также воспоминания знакомых.

СЕМЬЯ, ДЕТСТВО, ВОЙНА

Иоэл Вейнберг родился 1 сентября 1922 г. в Риге. Его отец и мать вступили в 
брак в 1921 г. Оба происходили из близких к немецкой культуре евреев Курлянд-
ской губернии Российской империи. Отец – Песах Иоэлич Вейнберг (1890–1944?) 
родился в Тукумсе и значился торговцем. В межвоенные годы он был представи-
телем германских электронных фирм в Латвии (AEG, Siemens и других), прини-
мал заказы на поставки, позже работал на текстильном и торговом предприятии 
«Курземес мануфактура». Мать – Роза Абрамовна, урожденная Блиох (1892–1941), 
родилась в Бауске, была домохозяйкой. В 1924 г. семья пополнилась еще одним 
мальчиком – Нохумом8. 
Общественных дел, департамента Прессы и общественных организаций, дела «Еврейского школь-
ного общества Иврит»; Ф. 4390. Оп. 2 – Акционерное общество «Курземес мануфактура»; Ф. 7427. 
Оп. 4 (Д. 1129) – фонд Латвийского университета, персональное дело студента И.П. Вейнберга. 

4  Из фондов LVA (ЛГА) использовались: Ф. PA-106. Оп. 7 (Д. 249) – фонд комитета Латвий-
ской коммунистической партии Кировского района города Риги, дело по приему в члены ВКП(б) 
И.П. Вейнберга; Ф. 1340. Оп. 7 (Д. 3036) и Оп. 30 (Д. 277 и 278) – фонд ЛУ, персональное дело пре-
подавателя Вейнберга и протоколы заседания кафедры истории древнего мира и средних веков за 
1949–1951 гг.

5  Из фондов PDVA (ГАПД): Ф. 3718. Оп. 5 (Д. 730) – фонд кадрового отдела Латвийской наци-
ональной библиотеки (во времена ЛССР – Государственная библиотека), персональное дело работ-
ника И.П. Вейнберга. 

6  Из фондов DZVA (ДЗГА): Ф. 246. Оп. 1 и 7 – протоколы заседания кафедры марксизма-лени-
низма и кафедры истории КПСС, протоколы заседаний и планы научных исследований кафедры 
истории СССР и всеобщей истории ДПИ за 1962–1993 гг.

7  Из фондов DUA (АДУ): Ф. T-V. Оп. 6 (Д. 410. Л. 175–245) – персональная часть, персональное 
дело преподавателя И.П. Вейнберга.

8  LVVA. Ф. 2942. Оп. 1. Д. 11871. Л. 59 об.–60; LVVA. Ф. 2996. Оп. 20. Д. 10587; LVVA. Ф. 2996. 
Оп. 20. Д. 10618; LVVA. Ф. 4390. Оп. 2. Д. 12. Л. 1; LVVA. Ф. 7427. Оп. 4. Д. 1129. Л. 3, 6–7; PDVA. 
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Рис. 2 – Песах Вейнберг 
(отец И. Вейнберга). 1920 г.

Fig. 2. – Pesakh Weinberg 
(father of J. Weinberg). 1920.

Рис. 3. – Роза Вейнберг 
(мать И. Вейнберга). 1922 г.

Fig. 3. – Rosa Weinberg 
(mother of J. Weinberg). 1922.

В независимой Латвии 1920–1930-х гг. Вейнберги обладали неплохим мате-
риальным достатком, но богатыми не были. Песах Иоэлич всегда работал только 
по найму, своего дела и недвижимости не имел. Религиозной семья также не была, 
хотя некоторые традиции соблюдала9. После присоединения к СССР в 1940 г. 
П.И. Вейнберг был назначен начальником отдела шерсти Главтекстильбыта Лат-
вийской ССР10. 

В 1920–1930-е годы в Латвийской республике существовала сеть начальных 
и средних учебных заведений национальных меньшинств. В местах компактного 
проживания евреев имелись еврейские школы с преподаванием на иврите, идише, 
русском, немецком и латышском языках11. В семье Вейнбергов до Второй миро-
вой войны говорили по-немецки. Не случайно родители в 1930 г. отдали Иоэла 
в «Еврейскую частную основную школу Эзра» (Žīdu privāta Ezras pamatskola) в 
Риге с немецким языком обучения12. 

Согласно автобиографии Иоэла Песаховича, в связи с тем, что в 1932 г. было 
принято постановление министерства образования о ведении преподавания в ев-
рейских школах только на одном из языков национального меньшинства (иврит / 
Ф. 3718. Оп. 5. Д. 730. Л. 31. 

 Брата Иоэла Песаховича в послевоенные годы в семье звали Николаем. Жил он в городе Валми-
ера (Латвия) и работал в отделе снабжения Мясо-молочного комбината. Женат был на латышке, в 
семье было двое детей. Скончался в 1998 г.

9  Цит. по: Saleniece 2011, 30. 
10  LVA. Ф. PA-106. Оп. 7. Д. 249. Л. 3.
11  Волкович 2002, 122–136; Копелович, Жуков 2002, 137–145; Ковальчук 2013, 147–157. 
12  LVA. Ф. PA-106. Оп. 7. Д. 249. Л. 3; LVVA. Ф. 6637. Оп. 2. Д. 3462. Л. 73. 
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идиш) или латышском13, в 1933 г. он был переведен в Рижскую городскую деся-
тую еврейскую основную школу (Rīgas pilsētas 10. žīdu pamatskola)14. Однако на 
такое решение родителей могло повлиять и резко ухудшившееся экономическое 
положение Латвии в 1932–1934 гг. Бушевал мировой экономический кризис, и у 
Песаха Иоэлича, возможно, стало не хватать денег на оплату частной школы, в эти 
годы учиться также пошел младший сын – Нохум. 

Обучение Иоэл стал проходить на иврите, но с использованием латышско-
го языка. Новая школа была тесным образом связана с «Еврейским обществом 
содействия искусствам и знаниям в Латвии» (Žīdu mākslas un zinību veicināšanas 
biedrība Latvijā)15. С 1935 г. Вейнберг учился в гуманитарном классе гимназии 
указанного общества, которое в 1938 г. переименовали в «Еврейское школьное 
общество Иврит» (Žīdu skolu biedrība Ivrit). Преподавание в гимназии также ве-
лось на иврите, но с использованием латышского языка. Школьное обучение Иоэл 
прошел за десять лет и в 1940 г. окончил гимназию очень хорошо16.

Летом 1940 г. он поступил на отделение истории философско-филологическо-
го факультета ЛГУ17, но не успел окончить первый курс, как началась война меж-
ду СССР и Германией. Эвакуацию в глубь России задержала болезнь матери. 10 
августа 1941 г. семья оказалась в Рижском гетто18, где 7 декабря этого же года мать 
погибла. В апреле 1943 г. вместе с частью узников И.П. Вейнберг был отправлен 
в Скрунду на торфяные работы, в ноябре 1943 г. с отцом и братом оказался в кон-
центрационном лагере Кайзервальд (Riga – Kaiserwald)19, который располагался 
на окраине Риги и занимал ныне застроенное пространство между проспектом 
Виестура и железной дорогой. Позже Вейнберги находились в отделении этого 
концлагеря в Дундаге. Трудоспособных евреев нацисты не уничтожали, но застав-
ляли работать. У остальных шансов выжить не было20. 

Летом 1944 г. в связи с приближением фронта Иоэл вместе с отцом и братом 
принудительно были эвакуированы на Запад. Сначала они оказались в концентра-
ционном лагере Штуттгоф (Stutthof), который находился на территории современ-
ной Польши около Данцига (Гданьск). Затем двух братьев перевели в Бухенвальд 
(Buchenwald), находившийся рядом с Веймаром в Германии, позже в филиал этого 

13  Valdības Vēstnesis 11.06.1932. Перевод обучения на латышский язык происходил постепенно. 
Еврейские дети, уже учившиеся на немецком или русском языках, основную школу так могли и 
окончить. Дальше языком обучения был только иврит, идиш или латышский. 

14  LVVA. Ф. 7427. Оп. 4. Д. 1129. Л. 5; LVA. Ф. PA-106. Оп. 7. Д. 249. Л. 3. 
15  LVVA. Ф. 2873. Оп. 3. Д. 752. Л. 10 об.–11; LVVA. Ф. 2873. Оп. 3. Д. 768. Л. 22 об.–23; LVVA. 

Ф. 6637. Оп. 2. Д. 3466. Л. 8; LVVA. Ф. 6637. Оп. 2. Д. 3467. Л. 53. 
16  LVVA. Ф. 3724. Оп. 1. Д. 4767. Л. 2, 9, 12; LVVA. Ф. 3724. Оп. 1. Д. 4811a. Л. 19; LVVA. Ф. 

6637. Оп. 2. Д. 4718. Л. 11; LVVA. Ф. 6637. Оп. 2. Д. 4719. Л. 31; LVVA. Ф. 6637. Оп. 2. Д. 4722.l. Л. 
23, 31; LVVA. Ф. 7427. Оп. 4. Д. 1129. Л. 5, 17, 19; LVA. Ф. PA-106. Оп. 7. Д. 249. Л. 3; PDVA. Ф. 3718. 
Оп. 5. Д. 730. Л. 1 об.

17  LVVA. Ф. 7427. Оп. 4. Д. 1129. Л. 1. 
18  Зимой 1940/1 года Розе Абрамовне Вейнберг сделали трепанацию черепа. Последний довоен-

ный адрес семьи был Рига, ул. Рупниецибас 18, кв. 2. На территории гетто были зарегистрированы 
11 августа 1941 г. на ул. Лудзас 56, кв. 31. См.: LVVA. Ф. 2942. Оп. 1. Д. 11871. Л. 59 об.–61; LVA. 
Ф. PA-106. Оп. 7. Д. 249. Л. 3–3 об.; LVA. Ф. 1340. Оп. 7. Д. 3036. Л. 3, 23, 27; PDVA. Ф. 3718. Оп. 5. 
Д. 730. Л. 3. 

19  Заключенные Кайзервальда работали на немецких предприятиях, которые в годы войны вы-
пускали снаряжение для армии.

20  Залманович 2008, 66–67; Смирин 2008, 94–95.
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лагеря у Йены. Их отец остался в Восточной Пруссии и, видимо, вскоре погиб. В 
конце 1944 г. или начале 1945 г. Иоэл Песахович заболел брюшным тифом, но его 
спас Нохум, который работал в лагерной пекарне и приносил свежий хлеб. В мар-
те 1945 г. братья бежали из концлагеря. В конце войны они находились в Судетах, 
около города Лейтмерица (ныне Литомержице) в Чехословакии, где их приютили 
чехи. После капитуляции Германии в мае 1945 г. И.П. Вейнберг некоторое время 
лечился в Праге. Большинство евреев, вывезенных нацистами из Латвии на Запад 
и в годы войны уцелевших, назад не вернулись21. Иоэл Песахович и его брат по-
лагали, что если их отец остался жив, то обязательно приедет на родину. Поэтому 
в августе 1945 г. вернулись в Ригу22. 

Будучи по характеру человеком закрытым, после войны И.П. Вейнберг про 
указанные злоключения рассказывал неохотно. Он говорил: «Главное ощущение 
лагерной реальности – это осознание полной ничтожности, отсутствия ценности 
человеческой жизни»23. Скупые сведения сохранились в написанных им для офи-
циальных инстанций автобиографиях.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Большую часть жизни Иоэл прожил в СССР, и его часто неофициально назы-
вали Иоэлем Павловичем. Так даже указано в некоторых архивных документах24. 
По складу ума, характеру и склонностям он был чистым гуманитарием: техникой 
не интересовался, склонности к физическому труду не имел. В качестве родного 
языка после войны указывал латышский, но также в совершенстве владел немец-
ким и русским, кроме того, английским, французским, древнееврейским, арамей-
ским, латынью и несколько хуже древнегреческим25. Основательную языковую 
подготовку ученый получил в детстве и юности благодаря отлично поставлен-
ному преподаванию и высоким требованиям в школах, где обучался, но русский 
хорошо освоил уже будучи взрослым. 

В августе 1945 г. И.П. Вейнберг восстановился в ЛГУ и досрочно, уже в авгу-
сте 1946 г., с очень хорошими результатами (на «отлично» были сданы почти все 
дисциплины, остальные – на «хорошо»; так, оценки «хорошо» была удостоена 
его дипломная работа, озаглавленная «Политические партии в Иудейское время») 
окончил исторический факультет и получил квалификацию историка26.

Будучи студентом, с октября 1945 по июнь 1946 г. он подрабатывал в редак-
ции газеты «Darba Balss» («Рабочий голос») и с этого времени приобрел привычку 
много писать. 10 сентября 1946 г. И.П. Вейнберг был принят на работу в Государ-
ственную библиотеку Латвийской ССР (далее – ГБ ЛССР), где исполнял обязан-
ности главного библиографа, но в августе 1948 г. из библиотеки уволился27. 

21  Залманович 2008, 67. 
22  LVA. Ф. PA-106. Оп. 7. Д. 249. Л. 3 об. 
23  Указано в соответствии с воспоминаниями Павла Вейнберга. 
24  LVA. Ф. 1340. Оп. 7. Д. 3036. Л. 1; PDVA. Ф. 3718. Оп. 5. Д. 730. Л. 4–5. 
25  LVVA. Ф. 7427. Оп. 4. Д. 1129. Л. 4; LVA. Ф. 1340. Оп. 7. Д. 3036. Л. 2, 22; PDVA. Ф. 3718. Оп. 

5. Д. 730. Л. 1 об., 28, 34. Šteimans 2006, 77. 
26  LVVA. Ф. 7427. Оп. 4. Д. 1129. Л. 2, 4 об., 18, 21–31. 
27  LVA. Ф. 1340. Оп. 7. Д. 3036. Л. 1 об.; Трудовая книжка. Л. 2–3. 
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Ранее, в 1947 г., он поступил в аспирантуру исторического факультета ЛГУ28, 
а с сентября 1948 г. стал ассистентом исторического факультета этого же универ-
ситета, с 1950 г. – старшим преподавателем с полной учебной нагрузкой. Ученый 
работал на кафедре истории древнего мира и средних веков (с начала 1951 г. на 
кафедре всеобщей истории), где вел занятия по истории древности29. В 1948 г. он 
вступил в брак. Супруга Любовь Абрамовна (урожденная Гилевич, 1926–2013), 
также историк, работала учителем в школе. Жена стала надежным тылом, первым 
читателем и критиком научных работ Иоэла Песаховича30. В 1952 г. в семье ро-
дился сын Павел31. 

К началу 1951 г. И.П. Вейнберг окончил аспирантуру, он работал над канди-
датской диссертацией по теме «Рим и Малая Азия в 133–44 гг. до н.э.». На кафедре 
проходили ее обсуждения, дискуссии протекали в рамках идеологических уста-
новок того времени. Упоминались восстания рабов на Сицилии, которые трак-
товались как неудавшаяся революция32. Указывалось, что тогда же Иоэл Песахо-
вич начал разрабатывать проблематику «Восточной империи Марка Антония»33. 
Данный полководец и политический деятель в 30-х гг. до н.э. находился на под-
властных Риму территориях Восточного Средиземноморья, в его сферу влияния 
входила также Палестина. Последнее объясняет причину интереса Вейнберга 
к этому историческому сюжету. Но нет данных об опубликованных по нему на-
учных работах. Стремление заниматься именно историей евреев, как объяснял 
потом Иоэл Песахович, было изначально задано его принадлежностью к этому 
народу и трагедией, пережитой им, его семьей и всеми евреями в XX в.34 Однако 
указанная тематика долго была малозначимой и даже нежелательной в СССР, что 
сильно мешало научной деятельности Вейнберга. 

В 1949 г. в университете начались политические чистки, в результате многие 
работники вынуждены были уйти. Подозрение вызывали преподавательские ка-
дры, получившие образование до присоединения Латвии к СССР, и лица еврей-
ской национальности. Уволен в 1951 г. был научный руководитель студенческой 
дипломной работы и диссертации Вейнберга Густав Лукстиньш (1894–1987), в 
1944–1947 гг. заведовавший кафедрой истории древнего мира и средних веков35. 
Нарекания были также к Иоэлю Песаховичу36, что и побудило его в конце августа 
1951 г. уйти из ЛГУ. Вскоре он вновь поступил на работу в ГБ ЛССР в качестве 

28  LVA. Ф. 1340. Оп. 7. Д. 3036. Л. 21, 23, 27. 
29  См.: LVA. Ф. 1340. Оп. 30. Д. 277 и Д. 278; Трудовая книжка Л. 4–7. 
30  LVA. Ф. 1340. Оп. 7. Д. 3036. Л. 2 об.; PDVA. Ф. 3718. Оп. 5. Д. 730. Л. 30–31; Вейнберг 1986, 

5. 
31  Сын Иоэла Песаховича и Любовь Абрамовны Павел Вейнберг живет в Северной Осетии 

(Россия). Он кандидат биологических наук и работает ведущим научным сотрудником Северо-Осе-
тинского государственного заповедника.

32  См.: LVA. Ф. 1340. Оп. 30. Д. 278. Л. 13–14. 
33  LVA. Ф. 1340. Оп. 30. Д. 278. Л. 16.
34  Цит. по: Saleniece 2011, 29. 
35  Keruss, Lipša, Runce, Zellis 2011, 26, 35, 90, 94–98, 102, 105.
36  В одном из протоколов отмечено нетактичное поведение И.П. Вейнберга, который без разре-

шения ушел с заседания кафедры истории древнего мира и средних веков. В конце 1950/1 учебного 
года указывалось, что Иоэл Песахович не выполнил все предусмотренные планы. На заседании со-
вета факультета 17 ноября 1950 г. отмечалась его «неправильное» социальное происхождение. LVA, 
Ф. 1340. Оп. 30. Д. 277. Л. 19; LVA. Ф. 1340. Оп. 30. Д. 278. Л. 40; Keruss, Lipša, Runce, Zellis 2011, 
94, 97–98. 
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главного библиографа и с апреля 1952 г. значился в отделе библиографии, где тру-
дился вплоть до увольнения 1 декабря 1962 г.37 

C октября 1947 г. И.П. Вейнберг – кандидат в члены ВКП(б). В качестве про-
пагандиста в начале 1948 г. он принимал участие в проведении выборов в местные 
советы Алуксненского уезда Латвии38. Однако партийная карьера не задалась, и 
в июне 1953 г. Иоэл Песахович был исключен из кандидатов с формулировкой 
«за сокрытие порочащих данных (до 1940 г. отец был не служащим, а торговцем) 
и наличие родственников за границей»39. Карьере молодого ученого препятство-
вала развернувшаяся в конце 1940-х и начале 1950-х гг. в СССР антисемитская 
кампания. Имелись у него и недоброжелатели в самой Риге. 

Первоначальный текст диссертации И.П. Вейнберга был готов в конце 1950 г., 
защита планировалась в Ленинграде40. По требованию нового научного руководи-
теля – проф. К.М. Колобовой (1905–1977) – в работу был внесен ряд изменений. 
В конечном варианте она называлась «Образование провинции Азии», состояла 
из введения, четырех глав и заключения. Исследование было посвящено подчине-
нию Пергамского царства и созданию системы управления его территорией под 
властью Рима во II–I вв. до н.э. На примере этого материала Вейнберг пытался 
показать некоторые черты и закономерности процесса возникновения Римской 
империи. Работа написана в сугубо марксистском духе, текст насыщен рассуж-
дениями о рабовладельческой общественно-экономической формации, классовой 
борьбе и т.п. 29 ноября 1954 г. Совет Ленинградского государственного универси-
тета присвоил Иоэлю Песаховичу ученую степень кандидата исторических наук. 
Диплом был выдан 14 ноября 1955 г.41

Трудясь в библиотеке, Вейнберг занимался составлением указателей по об-
щественно-политической литературе в помощь студентам, изучавших идеоло-
гические дисциплины (историю КПСС, политэкономию, философию, научный 
атеизм и т.п.), и пропагандистам. Брошюр, где в качестве автора значится его фа-
милия, десятки, но они небольшие, часто менее десяти страниц текста. Работая 
в библиотеке, он читал лекции и проводил семинары по философии в Вечернем 
университете марксизма-ленинизма при Рижском горкоме коммунистической 
партии, а также вел занятия на курсах повышения квалификации библиотечных 
служащих42. 

К этому времени относятся первые изданные И.П. Вейнбергом книги, которые 
были написаны на латышском языке43, и множество небольших статей, в основ-
ном посвященных истории древности и по большей части имевших популярный 
характер. Наукой заниматься он не прекращал: с конца 1950-х гг. стал готовить 
докторскую диссертацию, для чего по научным делам ездил в командировки (на-
пример, в начале 1958 г. в Ленинград)44. Однако до середины 1960-х гг. Вейнберг

37  PDVA. Ф. 3718. Оп. 5. Д. 730. Л. 14–15, 41–43, 65; Трудовая книжка. Л. 6–9. 
38  LVA. Ф. 1340. Оп. 7. Д. 3036. Л. 23.; Cīņa 18.01.1948. 
39  PDVA. Ф. 3718. Оп. 5. Д. 730. Л. 27, 49. 
40  См.: LVA. Ф. 1340. Оп. 30. Д. 278. Л. 16. 
41  Вейнберг 1954. LVA. Ф. 1340. Оп. 7. Д. 3036. Л. 13. 
42  PDVA. Ф. 3718. Оп. 5. Д. 730. Л. 16, 20, 24, 58, 62. 
43  См. книги: Veinbergs 1948; Veinbergs 1958a; Veinbergs 1958b; Veinbergs, Kudinovs 1960; 

Veinbergs 1960; Veinbergs 1961.
44  PDVA. Ф. 3718. Оп. 5. Д. 730. Л. 48, 60. 
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Рис. 4. – Иоэл Вейнберг. 1962 г.
Fig. 4. – Joel Weinberg. 1962.

был ученым локального латвийского значения, о чем свидетельствуют его пу-
бликации, выходившие лишь в Латвии и на латышском языке. Последнее сильно 
ограничивало круг их читателей.

В ДАУГАВПИЛСЕ

3 декабря 1962 г. И.П. Вейнберг был принят на работу в Даугавпилский пе-
дагогический институт на должность старшего преподавателя кафедры марк-
сизма-ленинизма45. Кафедра была большой, на 1963/4 учебный год состояла из 
четырнадцати штатных преподавателей и десяти почасовиков46. Ее работники, 
несмотря на такое название, помимо чисто идеологических дисциплин вели так-
же курсы по гражданской истории. Иоэл Песахович состоял в секции всеобщей 
истории и читал лекции по археологии, новейшей истории и истории зарубежного 
Востока. В указанном г. секция организовала кружок по изучению мировой куль-
туры. Кроме того, Вейнберг был ответственным за радиовещание в институте47.

В 1964 г. кафедру марксизма-ленинизма разделили на кафедру истории КПСС 
и кафедру философии и политэкономии48. С начала 1964/5 учебного г. Вейнберг 
числился на кафедре истории КПСС49, читал курсы по археологии, истории древ-
него мира, новой и новейшей истории стран Азии и Африки для латышского и 

45  Официальный приказ о принятии И.П. Вейнберга на работу в ДПИ последовал чуть позже, 
11 декабря 1962 г. DUA. Ф. T-V. Оп. 6. Д. 410. Л. 184–185. 

46  См.: DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 249. Л. 20. 
47  DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 248. Л. 11, 14, 22.
48  Soms 1996, 62.
49  DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 280. Л. 2–3. 
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русского потоков студентов ДПИ50. В высших заведениях Латвии советского 
времени ценились преподавательские кадры, способные вести занятия на обоих 
языках51. По-русски И.П. Вейнберг говорил с небольшим латышским акцентом. 
Решением высшей аттестационной комиссии 31 июля 1965 г. Иоэл Песахович был 
утвержден в ученом звании доцента52. 

В ДПИ при филологическом факультете работало заочное отделение для 
историков53. С 1965/6 учебного года на том же факультете в качестве второй спе-
циальности была введена история, и Вейнберг теперь сосредоточился на препо-
давании только истории древности и археологии54. 1 августа 1969 г. из кафедры 
истории КПСС в качестве отдельной структуры была выделена кафедра истории 
СССР и всеобщей истории (с 1990 – кафедра истории). Иоэл Песахович стал ее 
штатным сотрудником. Изначально кафедру возглавил Рихард Трей (1931–2013). 
С 1972 г. ей руководила Инта Степране (1926–1994)55. 

В протоколах заседаний 1975/6 учебного года Вейнберг иногда подписывал-
ся как заведующий. Очевидно, он был заместителем заведующего и руководил 
кафедрой во время отсутствия Степране56. Занять должность заведующего ему, 
видимо, мешало отсутствие партийного билета, хотя, возможно, ученый и сам 
сторонился административной деятельности. Но 21 ноября 1977 г. состоялось 
его назначение на указанную должность, на которой он проработал до 11 января 
1983 г.57 

Иоэл Песахович стремился улучшить работу историков института, однако ру-
ководство кафедрой накладывало на уже немолодого преподавателя дополнитель-
ные хлопоты. Приходилось участвовать в различных мероприятиях, не имевших 
научного значения и проходивших вне Даугавпилса58. К началу 1980-х гг. Вейн-
берг подошел к пенсионному возрасту, ему стало сложнее выдерживать большие 
нагрузки по работе. Тогда же ученый обратился к местным властям с ходатайством 
об улучшении жилищных условий (проживал в двухкомнатной квартире, в доме 
«хрущевского» типа59, на которую выменял прежнюю свою рижскую коммунал-
ку60), но получил отказ. В итоге он перенес инфаркт и был нетрудоспособен с кон-
ца декабря 1981 по середину апреля 1982 г., а 11 января 1982 г. написал заявление 
с просьбой освободить его от должности заведующего кафедрой истории СССР 

50  DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 313. Л. 1–2; DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 314. Л. 1. 
51  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1192. Л. 17. 
52  DUA. Ф. T-V. Оп. 6. Д. 410. Л. 188. 
53  Soms 1996, 30–32. 
54  DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 313. Л. 1–2; DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 314. Л. 7. 
55  DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 489; DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 578. Л. 1; Soms 1996, 62.
56  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 299. Л. 13. 
57  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 529. Л. 20, 27; Вкладыш в трудовую книжку. Л. 2–3; Soms 1996, 62–63. 
58  Например, с 13 по 23 февраля 1979 г. в Москве прошло Всесоюзное совещание-семинар за-

ведующих кафедрами истории СССР и всеобщей истории педагогических институтов. Вейнберг 
выступил с докладом «Вопросы культуры в вузовском курсе истории». DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 659. 
Л. 25; DUA. Ф. T-V. Оп. 6. Д. 410. Л. 203. 

59  Все годы пребывания в Даугавпилсе И.П. Вейнберг жил на ул. Пятого августа (сейчас – ул. 
Виенибас) 23, кв. 6. DUA. Ф. T-V. Оп. 6. Д. 410. Л. 179 об.

60  В первые послевоенные годы Вейнберг жил в Риге на ул. Леона Пайгле (сейчас – ул. Анто-
нияс) 9, кв. 6.; позже и вплоть до переезда в Даугавпилс занимал с женой и сыном две комнаты в 
коммунальной квартире на ул. Лачплеша 13, кв. 3. LVA. Ф. 1340. Оп. 7. Д. 3036. Л. 2 об.; PDVA. Ф. 
3718. Оп. 5. Д. 730. Л. 2 об. 
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и всеобщей истории. Однако приказ ректора ДПИ о переводе его на должность 
профессора той же кафедры последовал только в начале января следующего г.61 
И.П. Вейнберга сменила в роли главы кафедры Геновефа Барковская (1935–2021), 
занимавшая этот пост до 1992 г.62

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчете кафедры марксизма-ленинизма за 1963/4 учебный год сказано, что 
Иоэл Песахович готовит докторскую диссертацию по теме «Социальная сущ-
ность и идеология Кумранской общины»63. Позже научные интересы изменились, 
и, согласно плану работы кафедры истории КПСС ДПИ, к маю 1966 г. он обязался 
написать статью «Гражданско-храмовая община Иудеи в VI–IV веках до н.э.»64. 
Тема диссертации также была изменена и летом 1968 г. выглядела так – «Граж-
данско-храмовая община как предтеча Кумранской общины»65. Согласно данным, 
предоставленным Павлом, сыном Иоэла Песаховича, при подготовке докторской 
диссертации его отец больше всего контактировал с И.Д. Амусиным (1910–1984), 
который и был его главным консультантом. 

В начале 1970 г. Вейнберг ездил в Москву, чтобы договориться о защите 
диссертации66, окончательным названием которой стало «Гражданско-храмовая 
община в западных провинциях Ахеменидской державы»67. Как указано в доку-
ментах, работа над ней проходила с 1968 по 1973 гг.68 (имелась в виду последняя 
редакция). Защита планировалась в Ленинграде, но в самый последний момент 
была отменена. 

Несколько последовавших изменений в теме и сильная задержка защиты сви-
детельствуют о том, что все продвигалось непросто. Делу мешали бюрократиче-
ские препоны в советской науке тех лет. Также нужно было приспосабливаться к 
идеологическим лекалам и менявшейся международной обстановке. Заниматься 
чистой иудаикой не представлялось возможным. В конце 1960-х и начале 1970-
х гг. ситуация на Ближнем Востоке обострилась. В арабо-израильских конфликтах 
СССР поддерживал арабов и в 1967 г. разорвал дипломатические отношения с 
еврейским государством69. Чиновники от науки требовали сформулировать тему 
так, чтобы она не содержала ассоциаций с Израилем. Сместить акцент на запад-
ные сатрапии Ахеменидской державы, частью которых являлся закавказский ре-
гион СССР, стало удачным выходом из положения. Грузинские коллеги предложи-
ли провести защиту в Тбилиси. 

61  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 887. Л. 89, 96; DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 909. Л. 3; DZVA. Ф. 246. Оп. 7. 
Д. 1015. Л. 29; DUA. Ф. T-V. Оп. 6. Д. 410. Л. 219.

62  Soms 1996, 63.
63  DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 250. Л. 4.
64  DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 314. Л. 5. 
65  DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 432. Л. 114. 
66  DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 578. Л. 35. 
67  Вейнберг 1973. 
68  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 256. Л. 6. 
69  Так, в 1969 г. журнал «Вестник древней истории» планировал напечатать статью И. Вейн-

берга «Коллективы, названные по местности в Nehemia 7 – Esra 2», но, очевидно, по политическим 
причинам снял ее с публикации. Позже материал увидел свет в другом издании и под несколько из-
мененным названием. См.: Вейнберг 1974a, 341–353; Veinbergs 1969, 199, 202. 
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В автореферате диссертации на соискание ученой степени доктора историче-
ских наук указано, что работа выполнена на кафедре истории СССР и всеобщей 
истории ДПИ, ведущее научно-исследовательское учреждение – Институт руко-
писей им. К.С. Кекелидзе АН Грузинской ССР. Защита прошла на заседании Уче-
ного совета Института истории, археологии и этнографии им. И.А. Ждавахишви-
ли АН Грузинской ССР70.

Объектом исследования диссертации И.П. Вейнберга была гражданско-хра-
мовая община Палестины VI–IV вв. до н.э., полнее других отраженная в источ-
никах ахеменидского времени. Изучались ее структура, генезис и место в древ-
неперсидской державе. Проводились сравнения с другими схожими институтами 
Ближнего Востока в древности71. Работа состояла из одиннадцати глав, заключе-
ния и приложения72. 

Указывалось, что первые шаги, приведшие к возникновению гражданско-хра-
мовой общины в Палестине, относятся к концу VI в. до н.э., окончательное же ее 
оформление произошло на рубеже V–IV вв. до н.э. Делается вывод, что она со-
стояла из полноправных, относительно равных в социальном и имущественном 
отношении лиц, объединенных вокруг храма Йахве. Рабство было распростра-
нено, но не играло ведущей роли. Община была типологически близкой к подоб-
ным структурам Малой Азии, Армении и Вавилонии этого же периода, но более 
архаичной. Гражданско-храмовую общину Палестины нельзя, по мнению автора, 
определять как античный полис, так как в ней господствовали иные аграрные от-
ношения и другой характер взаимосвязи сельской местности с городами, имелся 
ряд локальных особенностей. До середины IV в. до н.э. она, как и другие хра-
мовые объединения западных провинций Персидской державы, являлась опорой 
Ахеменидов73. 

Решением высшей аттестационной комиссии 7 декабря 1973 г. И.П. Вейн-
бергу была присуждена ученая степень доктора исторических наук. 21 февраля 
1974 г. об этом был выдан диплом74. 10 июля 1974 г. ученый был утвержден в 
должности профессора кафедры истории СССР и всеобщей истории ДПИ75. 

В 60–80-е гг. Вейнберг постоянно ездил в научные командировки в Москву 
и Ленинград для работы в научных библиотеках и прохождения стажировок, со-
бирал материалы для новых спецкурсов и серий научных статей, часто бывал в 
секторе древневосточных обществ Института востоковедения АН СССР и высту-
пал там с докладами76, знакомился с ученой элитой СССР и приезжавшими ино-
странными гостями77. 

70  Оппонентами на защите диссертации были д.ист.н., проф. И.М. Дьяконов, д.ист.н., проф. 
Э.А. Менабде, д.фил.н. проф. К.Г. Церетели. Вейнберг 1973, 2.

71  Вейнберг 1973.
72  Вейнберг 1973, 6. 
73  Вейнберг 1973, 23–25, 31–32. 
74  DUA. Ф. T-V. Оп. 6. Д. 410. Л. 189.
75  DUA. Ф. T-V. Оп. 6. Д. 410. Л. 211.
76  DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 578. Л. 19; DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1062. Л. 30; DUA. Ф. T-V. Оп. 

6. Д. 410. Л. 221. Например, И.П. Вейнберг прочитал доклад «Хронист и пророческие традиции» 
на общегородском Ленинградском ассириологическом семинаре при Институте востоковедения АН 
СССР, проходившем 4–7 февраля 1975 г. DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 179. Л. 17.

77  Во второй половине января и первой половине февраля 1978 г. он был на стажировке в Мо-
скве при Институте востоковедения АН СССР. Вновь там же месяц стажировался в начале 1983 
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Начиная с середины 60-х гг. он постоянно принимал участие во всесоюзных 
научных конференциях по истории Древнего Востока, античности и семитоло-
гии. Мероприятия проходили в Москве, Ленинграде, Тбилиси, Ереване. Первона-
чально И.П. Вейнберг выступал с докладами по тематике готовящейся докторской 
диссертации, а потом и по другим вопросам истории Древнего Востока, Палести-
ны и библеистики78. Некоторые подобные мероприятия имели международный 
статус, на них съезжались ученые разных стран. Например, в июле 1984 г. Вейн-
берг участвовал в проходившей в Ленинграде Тридцать первой международной 
конференции ассириологов (Rencontres assyriologiques internationales), темой ко-
торой было «Древняя Месопотамия и ее северные соседи (политические, эконо-
мические и культурные отношения)». Присутствовало более двухсот участников 
из двадцати четырех стран79. 

В 1970-е гг. Иоэл Песахович вышел на всесоюзный уровень и был известным 
и уважаемым коллегами ученым. Подтверждением признания явилось то, что 
профессору стали поручать подготовку глав и разделов в многотомных обобща-
ющих академических изданиях, посвященных истории древности (см.: История 
древнего мира. II. М., 1982)80. Он слыл человеком с широкими интересами и по-
стоянным стремлением познавать новое. Во второй половине 1970-х и 1980-е гг. 
года. DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 529. Л. 40–41; DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1015. Л. 30–31. 

78  На Второй всесоюзной конференции семитологов 14–18 июня 1966 г. в Тбилиси выступил с 
докладом «К вопросу о характере Бейт Авот в Иудеи VI–IV вв. до н.э.». (Бейт Авот – дом престаре-
лых). См.: Недоспасова, Шанидзе, Луцкая 1967, 236. 

 На Четвертой всесоюзной конференции по Древнему Востоку в Ленинграде 5–10 февраля 
1968 г. прочитал доклад «Некоторые черты развития жречества в Ахеменидской Иудеи». См.: Бого-
словский, Васильев, Васильков, Гиоргадзе, Канева, Лившиц, Шифман, Якобсон 1969, 150, 158. 

 27–30 мая 1968 г. в Москве на Всесоюзной конференции по проблемам античности выступил 
с докладом «Жреческое земледелие по данным ветхозаветных материалов VI–IV вв. до н.э.». См.: 
Вейнберг 1968б, 8–10. 

 В 1969 г. в Ереване на всесоюзном симпозиуме «Город и торговля древнего Востока III–I тыс. до 
н.э.» прочитал доклад «Город и “хора” в Ахеменидской Иудее». См.: Вейнберг 1969, 7–9. 

 На Пятой всесоюзной сессии по древнему Востоку 6–9 апреля 1971 г. в Тбилиси выступил c 
докладом «Палестинская гражданско-храмовая община в Ахеменидской державе (вопросы управле-
ния и самоуправления)». См.: Вейнберг 1971, 66–69. 

 Участвовал в XIV международной конференция античников социалистических стран, проходив-
шей 18–23 мая 1976 г. в Ереване. Мошкова, Пичикян 1977, 327; Саркисян 1979, 141. 

 На Третьей всесоюзной семитологической конференции в Тбилиси, проходившей с 11 по 14 
декабря 1977 г., Вейнберг прочитал доклад «Хронист как историк». DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 529. Л. 
29–30. 

 В 1978 г. Вейнберг выступил в Москве на конференции, организованной журналом ВДИ, «Про-
блемы полиса и хора» с докладом «Город в ближневосточных генеалогиях I тысячелетия до н.э.». 
Иванова, Илюшечкин, Исаева, Сапрыкин 1979, 216–218, 230. 

 На Восьмой всесоюзной научной конференции по Древнему Востоку, проходившей 6–8 февраля 
1979 г. в Москве, выступил с докладом «Особенности понятийной системы в книге Паралипоме-
нон». Ванин, Кузенков, Немчинов, Раевский, Смагина, Тараканова 1979, 170. 

 В июле 1986 г. на Всесоюзной научной конференции в Ленинграде прочитал доклад «Бог и чело-
век в картине мира исторических книг Библии». DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1257. Л. 11. 

 В 1991 г. принимал участие в двух конференциях в Москве. DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1849. Л. 1. 
79  Арунова, Алаев, Репнева, Носкова, Шкода, Райт 1985, 133–134. 
80  Вейнберг 1982в, 110–127, 198–212. Трехтомник несколько раз переиздавался, см.: Вейнберг 

1983, 195–209; Вейнберг 1989, 95–114, 183–197. 
В изданном в 1997 г. первом томе «Истории Востока» И.П. Вейнберг являлся автором несколь-

ких глав и разделов. См.: Вейнберг 1997, 351–369, 490–504, 562–566, 590–596. 
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Вейнберг вышел на международный научный уровень. Его публикации и участие 
в конференциях сначала по большей части выходили в европейских странах соц-
лагеря, несколько позже и в капиталистических. 1970–1980-е гг. – период расцвета 
преподавательской и научной деятельности Вейнберга.

Так, 25–30 апреля 1974 г. И.П. Вейнберг был на научной конференции в Вен-
грии81 и потом представил в Будапешт для публикации несколько научных ста-
тей82. В конце 1976 г. он собирался посетить коллоквиум в Лувенском католиче-
ском университете (Бельгия)83, в ноябре 1979 г. ездил в научную командировку в 
Восточную Германию, где прочитал циклы лекций в университетах им. Фр. Шил-
лера (Йена), им. М. Лютера (Галле) и в Институте древней истории и археологии 
АН ГДР в Берлине84. В 1991 г. исследователь принимал участие в конференции 
библейского общества в Риме85. 

С конца 1960-х гг. работы Иоэла Песаховича выходили одна за другой на раз-
ных языках (русском, латышском, немецком, английском, иврите) в России, Лат-
вии, Грузии, Армении, ГДР, Венгрии, Чехословакии, Бельгии, ФРГ, Англии, США, 
Франции, позже в Израиле. В год в различных сборниках и журналах публико-
валось по несколько его научных статей. Ученый является автором многих книг. 

После защиты докторской диссертации исследования велись им не спонтан-
но, а по определенному плану и в рамках установленных самим же ученым сро-
ков. В отчете о научной работе кафедры за 1980 г. указано, что статьями «Die 
ausserkanonischen Prophezeiungen in den Chronikbüchern»86 («Неканонические 
пророчества в книгах Паралипоменон») и «Город в ближневосточных генеалоги-
ческих рубежах II–I тыс. до н.э.»87 проф. И.П. Вейнберг завершил запланирован-
ный на 1975–1980 гг. цикл исследований об историческом мышлении на древнем 
Ближнем Востоке88. 

По публикациям видно, как в 1970-е гг. происходил постепенный переход 
И.П. Вейнберга от социально-экономических и классовых схем к культурологи-
ческим и мировозренческим вопросам в изучении древности. Это иллюстрируют 
названия некоторых работ (см. статью 1974 г. «Рабы и другие категории зависимых 
людей в Палестинской гражданско-храмовой общине VI–IV вв. до н.э.»89 и статью 
1977 г. «К вопросу об особенностях исторического мышления на древнем Ближ-
нем Востоке»90). Перемена связана с ослаблением идеологического давления со 
стороны государства. 

Научные взгляды Иоэла Песаховича сложились в 1960–1970-е гг. Большое 
влияние на него оказал методологический подход медиевиста А.Я. Гуревича 
(1924–2006), стремившегося установить контакт ученого с прошлым и возродить 

81  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 89. Л. 17.
82  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 179. Л. 17.
83  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 399. Л. 2. 
84  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 719. Л. 28; DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 742. Л. 27; DUA. Ф. T-V. Оп. 6. Д. 

410. Л. 218.
85  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1793. Л. 6; DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1849. Л. 1.
86  Weinberg 1978, 387–404.
87  Вейнберг 1980, 57–71. 
88  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 763. Л. 4.
89  Вейнберг 1974б, 63–66.
90  Вейнберг 1977, 63–85. 
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ментальный универсум тех, кто давно канул в Лету91. Вейнберг, в свою очередь, 
пытался реконструировать систему координат, с помощью которой люди древно-
сти ориентировались в окружающем мире, и через это понять их92. Не случайно 
разбивка на главы некоторых книг выглядит так: «Древневосточный человек и 
мир природы»; «Древневосточный человек и мир вещей»; «Древневосточный че-
ловек и мир людей»93. 

Разобраться в ходе истории ему очень помогла теория К. Ясперса (1883–1969) 
об «Осевом времени» человечества94. Речь идет о резких изменениях и идей-
ных прорывах, которые одновременно происходили в разных частях света. Ясперс 
указывал: «Эту ось мировой истории следует отнести, по-видимому, ко времени 
около 500 лет до н.э., к тому духовному процессу, который шел между 800 и 200 
гг. до н.э.»95. На этом основывается тезис Вейнберга, что историческая мысль и 
историописание на Ближнем Востоке и в Древней Греции возникли примерно в 
одно и то же время. Позже на базе обширного материала профессор это пытал-
ся доказать в изданной в 1993 г. монографии «Рождение истории: историческая 
мысль на Ближнем Востоке середины I тыс. до н.э.»96. 

Будучи атеистом и занимаясь Библией, Иоэл Песахович интересовался толь-
ко наукой и чисто научным подходом. Он глубоко погружался в исследуемый им 
текст, проводил его лингвистический, статистический, семантический и концеп-
туальный анализ, сравнивал с другими письменными источниками Древнего Вос-
тока, выявлял смысловое значение и чистоту употребления ключевых слов и на 
этом основании делал выводы. Иными словами, он шел в том же направлении, что 
и некоторые западные ученые97.

Часть написанных им в 1970-е гг. работ вышли в свет только через много лет. 
Так, в виде монографии не была опубликована докторская диссертация И.П. Вейн-
берга «Гражданско-храмовая община в западных провинциях Ахеменидской дер-
жавы», хотя на заседании кафедры истории СССР и всеобщей истории ДПИ в 
январе 1970 г. такая возможность обсуждалась и диссертацию рекомендовали к 
печати в качестве книги98. Поэтому ее полный текст долгие годы не был доступен 
широкому кругу читателей (в виде разрозненных статей издавались только от-
дельные сюжеты) и вышел в дополненном и переработанном виде на английском 
языке только в 1992 г.99 

Та же судьба была у подготовленной в 1976–1979 гг. монографии Вейнберга, 
содержащей анализ исторического мышления древнего Ближнего Востока на при-
мере книг Паралипоменон (состояла из предисловия, шести глав и заключения, 

91  Гуревич 1990, 8–9.
92  Saleniece 2011, 26–28. 
93  Вейнберг 1986, 208. 
94  Saleniece 2011, 28. 
95  Ясперс 1994, 32.
96  Вейнберг 1993; Шварцбанд 1996, 228–230.
97  Общетеоретические работы, см.: Фуко 1977; Гадамер 1988; 1991. 
98  DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 578. Л. 20–21.
99  Weinberg 1992; См. отзывы: Hurowitz 1995, 118–119; Свенцицкая 1996, 225–227. 
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объемом 309 страниц машинописи)100. С изменениями и дополнениями на базе 
уже напечатанных статей она была опубликована также только в 1990-е гг.101

Кроме того, Иоэл Песахович писал отзывы на книги, рецензировал и редак-
тировал различные издания102. Во второй половине 1970-х гг. он работал над со-
ставлением хрестоматии по истории Древнего Востока «Materiāli Seno Austrumu 
vēsturē I» («Материалы по истории Древнего Востока I»), которая представляет из 
себя учебное пособие (первое на латышском языке) для проведения семинарских 
занятий по истории Древнего Востока III–II тыс. до н.э. Осенью 1979 г. кафедра 
истории СССР и всеобщей истории ДПИ рекомендовала его к печати103, и оно 
вышло в 1981 г. под названием «Teksti Seno Austrumu vesturē» («Тексты по исто-
рии Древнего Востока»)104. Задумывалась и вторая часть по I тыс. до н.э., но так 
и не была подготовлена. В 1991 г. ученый окончил работу над серией статей по 
мифологии Древнего Востока105 для энциклопедии на латышском языке106. 

ПРЕПОДАВАНИЕ И РАБОТА НА КАФЕДРЕ

И.П. Вейнберг слыл строгим преподавателем, халатное отношение со сторо-
ны учащихся им не допускалось. В то же время он умел заинтересовать слуша-
телей и поощрял тех, кто готов был работать. Для первокурсников в его годовых 
планах значились усиленная система консультаций по узловым проблемам древ-
ней истории (два часа в неделю) и усиленная система коллоквиумов по основам 
археологии и истории древнего мира (четыре в течение учебного года)107. Про-
фессор уделял внимание совершенствованию учебного процесса в сторону само-
стоятельной работы студентов108.

Его отношение к преподаванию было творческим. Многое, что не входило 
в круг формальных обязанностей, Иоэл Песахович готов был делать бесплатно, 
если это улучшало качество подготовки учащихся. Так, на заседании кафедры 
истории СССР и всеобщей истории в начале лета 1978 г. он совместно с препо-
давательницей Г. Барковской поднял вопрос о дополнительных лекциях для заоч-
ников без всякой нагрузки (то есть без оплаты труда), так как это давало хороший 
результат109.

Под руководством Вейнберга над курсовыми и дипломными работами в год 
трудилось иногда более десяти студентов ДПИ. Тематика этих исследований ох-
ватывала историю и культуру античности и Древнего Востока, имела философ-
скую и религиоведческую направленность. Приведем несколько примеров тем 

100  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 719. Л. 23–24.
101  См.: Вейнберг 1993; Weinberg 1996. 
102  Вейнберг 1968а, 160–164; 1972, 143–148; Вейнберг, Свенцицкая 1980, 183–190; Амусин 

1993. В 1987/8 учебном году рецензировал учебное пособие на латышском языке, которое в Риге 
подготовила кафедра классической филологии ЛГУ. См.: Fomina, 1990.

103  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 719. Л. 15; Д. 742. Л. 21.
104  Veinbergs 1981. 
105  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1849. Л. 1.
106  См.: Veinbergs 1993, 87–115, 116–130, 276–279, 285–286; 1994, 51–55, 296–303, 349–360, 

375–376. 
107  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 659. Л. 5. 
108  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1543. Л. 9.
109  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 529. Л. 54.
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студенческих работ 1970–1980-х гг.: «Система этических представлений в Древ-
нем Египте»; «Картина мира в эпосе о Гильгамеше»; «Человек в древнеближ-
невосточной литературе мудрости»; «Система этических ценностей в диалогах 
Платона»; «Евангелические притчи как исторический источник»; «Греческий по-
лис и римская civitas глазами Плутарха»; «Опыт изучения религиозных культов 
Боспорского царства (по данным Корпуса боспорских надписей); «Письма импе-
ратора Юлиана как исторический источник»110. Сами по себе формулировки тем 
свидетельствуют о достаточно высоких предъявляемых к учащимся требованиях. 

Для углубленного изучения студентами ДПИ узловых проблем древней исто-
рии большой интерес представляли проводившиеся И.П. Вейнбергом в разное 
время спецкурсы и спецсеминары. Среди них значились: «Греческая классическая 
культура V в. до н.э.»; «Геродот – отец истории»; «Человек в древневосточной 
культуре»111; «Сущность древневосточной культуры»; «Человек в древневосточ-
ной модели мира»; «Географические открытия и географические знания в древно-
сти»; «Ближневосточный и западный предэллинизм»112. Некоторые из указанных 
сюжетов были использованы для подготовки книги «Человек в культуре древнего 
Ближнего Востока»113, ставшей потом обязательной для освоения студентами – 
историками первого курса ДПИ114. 

С 1960-х гг. в ДПИ работали студенческие научные кружки (далее – СНК) по 
углубленному изучению истории и культуры. В разное время в год функциониро-
вало от трех до пяти СНК: клуб революционных традиций, по истории древнего 
мира, новой истории, истории русской культуры, новейшей истории и истории 
латышской школы. Вдохновителем кружка по истории древности, конечно же, 
был И.П. Вейнберг. Именно этот кружок всегда был наиболее популярным среди 
студентов, его заседания посещало 115 гораздо больше учащихся, чем другие СНК 
(25–30 человек в год, тогда как в других в разы меньше)116. Студентов притягива-
ла харизматичная личность Иоэла Песаховича. 

110  См.: DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 578. Л. 28, 39; Д. 675. Л. 20–21, 23; Оп. 7. Д. 299. Л. 2; Д. 399. Л. 
2; Д. 529. Л. 20; Д. 887. Л. 48; Д. 1062. Л. 34; Д. 1423. Л. 10, 13; Д. 1624. Л. 8–9.

111  План спецкурса «Человек в древневосточной культуре» (для студентов пятого курса ДПИ 
1981/2 учебного года): 1. Восприятие древневосточным человеком системы «человек – природа». 
2. Восприятие древневосточным человеком пространства и времени. 3. Древневосточный человек 
и мир его вещей. 4. Восприятие физического и психического на Древнем Востоке. 5. «Мы» – «они» 
глазами древневосточного человека. 6. Государство и царь в глазах древневосточного человека. 7. 
Семья и школа в восприятии древневосточного человека. 8. Счастье – каково оно? 9. Древневосточ-
ный человек и мир его богов. 10. Жизнь и смерть глазами древневосточного человека. 11. Древнево-
сточная культура и мы. DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 887. Л. 57.

112  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 299. Л. 2; Д. 529. Л. 52; Д. 803. Л. 28–29; Д. 887. Л. 45; Д. 1192. Л. 34. 
113  Вейнберг 1986, 5. 
114  Кузнецова 2013, 18. 
115  На заседаниях кружка по истории древности (указано в соответствии с тематическим планом 

1977/1978 учебного года; председателем кружка значился студент четвертого курса И.Ю. Шенберг, 
а руководителем проф. И.П. Вейнберг): 1) занимались углубленным изучением различных аспектов 
культуры Древнего Востока; 2) знакомились с новейшими работами ученых; 3) проводили вечера 
вопросов и ответов, делились путевыми заметками. Форма работы: 1) изучение выбранных проблем 
и чтение докладов на заседаниях кружка и научных конференциях ДПИ, а также иных конференци-
ях; 2) в процессе подготовки на заседаниях кружка обсуждались доклады. DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 
529. Л. 24.

116  DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 578. Л. 2–3; Оп. 7. Д. 399. Л. 1; Д. 659. Л. 26; Д. 680. Л. 8; Д. 825. Л. 
20; Д. 1257. Л. 10; Д. 1285. Л. 3. 
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В 1960–1980-е годы и далее117 ДПИ ежегодно проводил студенческие науч-
но-методические конференции. В некоторые годы работала секция по истории 
Древнего мира под руководством Вейнберга. В конференциях принимали участие 
гости из других вузов118. Учащиеся-историки ДПИ также читали доклады на сту-
денческих конференциях в разных городах СССР (Рига, Вильнюс, Псков, Ижевск, 
Тбилиси), выдвигали свои работы на республиканские и межреспубликанские 
конкурсы, и некоторые получали призовые места119. 

На заседаниях кафедры истории СССР и всеобщей истории, помимо обыч-
ных рассматривавшихся вопросов (распределение нагрузки, порядок проверки 
знаний учащихся, утверждение учебных планов и тем дипломных работ студен-
тов, отчеты о проделанной работы), разбирали лекции коллег для повышения ка-
чества работе120. Кроме того, обсуждали новые научные труды И.П. Вейнберга и 
других преподавателей. Профессор часто выступал с научными сообщениями121. 
В 1980-е гг. кафедра сотрудничала с Академиями наук Грузии и Армении122. 

В 1978 г. Вейнберг предложил больше приглашать преподавателей из других 
структурных подразделений ДПИ и иных вузов123. В результате в 1978–1979 учеб-
ном году стала расширяться практика привлечения к семинарам (по темам «Сущ-
ность греческой классической культуры», «Кризис античной культуры», «Культу-
ра итальянского Возрождения») преподавателей кафедры русской и зарубежной 
литературы ДПИ и других учебных заведений, например, проф. А.Д. Ролову (род. 
1920) из ЛГУ (Рига)124. 

Для чтения студентам старших групп факультативного курса «Новое в исто-
рической науке», введенного в 1979/80 учебном г., приезжали ведущие специали-
сты из Риги и Москвы: проф. И.С. Свенцицкая (Москва) – «Новое в изучении 
истории древнего мира», проф. А. Ролова (Рига) – «Новое в изучении средних 
веков», проф. Я. Варславан (Рига) – «Актуальные проблемы истории Латвии», 
доц. Е.И. Муравская (Рига) – «Новые проблемы истории СССР»125. 

Кафедра истории СССР и всеобщей истории ДПИ организовала и провела 
13–14 ноября 1980 г. научно-методологический семинар «Древневосточная куль-
тура и вопросы ее преподавания на исторических факультетах» (Девятая конфе-
ренция по Древнему Востоку)126. Подготовка его велась основательно и началась 
задолго до проведения мероприятия. Было задействовано министерство высшего 
и среднего специального образования ЛССР127. 

117  См.: Podiņš 1992. 
118  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 529. Л. 25; Д. 1015. Л. 8; Д. 1192. Л. 7–8; Д. 1257. Л. 10; Д. 1720. Л. 20. 
119  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 825. Л. 20; Д. 1285. Л. 3.
120  В некоторых случаях коллеги посещали лекции друг друга, но могло быть обсуждение и 

только их подготовленных конспектов. См.: DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 578. Л. 7, 10–11, 17; Д. 675. Л. 
4–5, 9, 16; Оп. 7. Д. 825. Л. 8; Д. 1192. Л. 10. 

121  DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 578. Л. 20–21; Д. 675. Л. 10, 12; Оп. 7. Д. 399. Л. 15; Д. 529. Л. 53; Д. 
719. Л. 15; Д. 742. Л. 21; Оп. 7. Д. 887. Л. 96; Д. 1015. Л. 11; Д. 1423. Л. 6; Д. 1423. Л. 6.

122  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1285. Л. 3.
123  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 529. Л. 54.
124  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 659. Л. 25.
125  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 719. Л. 69–70.
126  Вейнберг 1982а, 191–195. 
127  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 659. Л. 25.
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Рис. 5. – И. Вейнберг с членами семьи на экскурсии в Иордании. Слева направо: Павел 
(сын), Любовь (жена), Иоэл и Диана (невестка). 1994 г. Семейный архив Павла Вейнберга. 
Fig. 5. – J. Weinberg with family members on excursions in Jordan. From left to right: Pavel 
(son), Lyubov (wife), Joel and Diana (daughter-in-law). 1994. Achieve of Pavel Weinberg.

В Даугавпилс съехались ведущие ученые из Москвы, Ленинграда, Еревана, 
Тбилиси, Баку, Минска, Новгорода, Риги (всего 21 человек), с которыми могли 
пообщаться студенты и преподаватели города. Приняли участие: И.М. Дьяконов 
(1915–1999), В.В. Иванов (1929–2017), Г.Х. Саркисян (1926–1998), И.С. Свенциц-
кая (1929–2006), М.А. Шанидзе (род. 1926) и другие128. Вейнберг на указанном 
мероприятии выступил с докладом «Космос и олам129: о правомерности со- или 
противопоставления». Он пришел к выводу, что древнегреческое слово «космос» 
и многократно упомянутый в Ветхом Завете «олам» находятся на различных так-
сономических уровнях, поэтому их сопоставление или противопоставление не-
правомерно130. 

В 1985 г. перед студентами и учителями Даугавпилса лекции прочитали: 
проф. А.Д. Ролова – «Значение изучения культуры эпохи Возрождения в шестом 
классе», доц. В. Павулан (ЛГУ, Рига) – «Средневековая культура и вопросы ее пре-
подавания в школе», д.и.н. В.И. Савченко (АН СССР) – «Проблемы историогра-
фии Великой отечественной войны»131. 

На базе кафедры 14–15 ноября 1985 г. в Даугавпилсе была проведена всесо-
юзная научная конференция «Древневосточная культура и вопросы ее преподава-
ния на историческом факультете» (Десятая конференция по Древнему Востоку). 

128  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 763. Л. 5; Вейнберг 1982 г.
129  Олам – слово древнееврейского языка, означающее мир, сфера. 
130  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 763. Л. 4; Вейнберг 1982а, 193–194; 1982б, 41–42.
131  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1285. Л. 3.
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Состав участников оказался еще более представительным, чем в 1980 г.132 При-
ехали видные востоковеды СССР И.М. Дьяконов, Е.С. Богословский (1941–1990), 
В.К. Афанасьева (род. 1933 г.) и другие. Доклады читались по ключевым пробле-
мам древневосточной лингвистики, мифологии, культуры и проблемам препода-
вания истории в вузах. Работало несколько секций: «Повседневная жизнь Древне-
го Востока», «Мировоззрение человека Древнего Востока» и «Древневосточные 
языки»133. И.П. Вейнберг выступил с сообщением «Царь в хронистской картине 
мира»134, в котором он основывался на библейских источниках, но анализировал 
более поздний этап представлений о царской власти, в соответствии с которым 
последняя больше рассматривалась как явление земное, а не божественное. 

В 1987/8 учебном году прочитать лекции в Даугавпилс пригласили проф. 
В.Ф. Антонова (МГПИ им. В.И. Ленина) и проф. А. Варславана. Перед учителями 
и студентами выступала проф. И. Апине (ЛГУ, Рига)135. 

Кафедра оказывала помощь своим выпускникам путем переписки и органи-
зации семинаров-встреч136. Иоэл Песахович постоянно читал лекции учителям и 
бывшим учащимся137, выступал на радио138, популяризируя науку.

В качестве общественной нагрузки в разные годы Вейнберг был членом науч-
но-методологического совета, председателем секции усовершенствования чтения 
лекций и лектором общества «Знание», в котором являлся одним из самых актив-
ных участников139. В начале 1980-х гг. он числился членом постоянного организа-
ционного комитета Всесоюзных сессий по Древнему Востоку140.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

Со второй половины 1980-х гг. проф. И.П. Вейнберг активно выступал с курса-
ми лекций в учебных заведениях Риги. В апреле 1986 г. на историко-философском 
факультете ЛГУ он провел для студентов спецкурс «Человек и боги на древнем 
Ближнем Востоке»141, в ЛУ в 1991 г. читал отдельные курсы будущим журнали-
стам и философам, а в Академии художеств столицы Латвии студентам отделе-
ния искусства факультета педагогики142, в 1992 г. вел занятия на теологическом 
факультете ЛУ. В начале 1990-х гг. ученый был ректором Свободного еврейского 
университета в Риге143 и прочитал там несколько лекционных курсов по Ветхому 

132  Вейнберг 1985а. 
133  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1285. Л. 3; Вейнберг 1987, 47; Кондырева 1986, 95–97. 
134  Вейнберг 1985б, 17–18.
135  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1543. Л. 2.
136  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 803. Л. 11.
137  В рамках указанных циклов И. Вейнберг в октябре 1977 г. прочитал лекцию «Задачи свобо-

домыслия на Древнем Востоке», в апреле 1978 – «Атеизм в античности», в октябре 1979 г. – «Про-
блемы перехода от первобытнообщинного строя к классовому обществу», в октябре 1980 г. – «Клас-
совая структура рабовладельческого общества и его особенности». DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 529. Л. 
13–14; Д. 719. Л. 10; Д. 803. Л. 10.

138  Например, в 1979 г. «Pārrunas par reliģiju un ateismu» («Беседы о религии и атеизме»). Rīgas 
radio pārraidījumi. DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 680. Л. 2.

139  DZVA. Ф. 246. Оп. 1. Д. 578. Л. 20–21; Оп. 7. Д. 659. Л. 28.
140  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 825. Л. 22.
141  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1257. Л. 11.
142  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1849. Л. 1.
143  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1850. Л. 3.
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Рис. 6. – Иоэл Вейнберг с супругой Любовью. Иерусалим. Около 2009 г. Семейный архив 
Павла Вейнберга.
Fig. 6. – Joel Weinberg with his wife Lyubov. Jerusalem. Around 2009. Achieve of Pavel 
Weinberg.

Завету и истории евреев в древности (например, об «Александрийской еврейской 
диаспоре»). Кроме того, в Ригу приезжали другие преподаватели из Израиля. Та-
кие мероприятия вызывали большой интерес, аудитории заполнялись полностью. 
С подобными лекциями выступал Вейнберг и перед еврейской аудиторией других 
крупных городов бывшего СССР. 

24 сентября 1990 г. И.П. Вейнберг в первый раз подал на имя ректора ДПИ за-
явление о выходе на пенсию, но через несколько дней был вновь принят на работу 
на должность профессора кафедры Истории с четвертью ставки учебной нагруз-
ки. В начале 1991 г. ставка была доведена до трети, а в октябре 1991 г. до полови-
ны144. Указанное, очевидно, происходило по просьбе руководства вуза, коллег и 
студентов, не хотевших с ним расставаться. 

В конце августа 1992 г. в связи с семидесятилетием проф. И.П. Вейнберга 
ДПИ предоставил ему премию в 2000 руб.145, что после краха СССР и начавшейся 
гиперинфляции было незначительной денежной суммой146. В 1990-е годы обра-
зовательная система и наука восстановившей независимость Латвии переживала 
не лучшие времена. Ее поразила беспросветная бедность. Не спасали от этого и 
былые заслуги ученых. 

В 1992–1993 гг. И.П. Вейнберг значился научным руководителем в доктор-
антуре антиковеда Харийса Туманса, ныне профессора историко-философского 
факультета ЛУ. Однако тогда же он принял решение репатриироваться в Израиль 
и поселился с женой в Иерусалиме, окончательно уволившись из ДПИ 1 апреля 

144  DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1762. Л. 3; DUA. Ф. T-V. Оп. 6. Д. 410. Л. 225–237.
145  DUA. Ф. T-V. Оп. 6. Д. 410. Л. 238.
146  Зарплата проф. И.П. Венберга в 1976 г. была 450 руб. в месяц, в 1989/90 учебном году – 550 

руб. Осенью 1989 г. он получил премию 100 руб. У этих денег тогда была совершенно другая по-
купательная способность, чем в 1992 г. Однако не нужно забывать о присущих советской системе 
особенностях и неудобствах (дефицит ширпотреба и т.п.). DZVA. Ф. 246. Оп. 7. Д. 1720. Л. 21; DUA. 
Ф. T-V. Оп. 6. Д. 410. Л. 215.
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1993 г.147 С 1994 по 2000 гг. ученый был профессором отделения Библии и Древ-
него Востока в Университете Беэр-Шеве им. Бен-Гуриона и раз в неделю ездил 
туда почти на целый день. По большей части он вел достаточно скромную жизнь 
пенсионера. Связь с Латвией и Россией он не терял и продолжал в этих странах 
публиковаться. 

Секрет успеха Иоэла Песаховича кроется не только в способностях и хоро-
шей подготовке (база которой была заложена в еврейских начальных школах и 
гимназии в Риге 1930-х гг.), но главным образом в необычайном трудолюбии. 
Вейнберг никогда не находился без дела. На кафедре истории СССР и всеобщей 
истории ДПИ долгое время у него была самая большая почасовая нагрузка среди 
коллег (около семи преподавателей)148; кроме того, он выполнял значительный 
объем научной и общественной работы. Всему этому не мешало достижение про-
фессором уже в начале 80-х гг. пенсионного возраста. 

И.П. Вейнберг был интеллектуалом и знатоком не только Ветхого Завета и 
истории евреев в древности. Его интересовали и другие сюжеты истории Ближне-
го Востока и античности, философские и культурологические вопросы. Послед-
нее видно по указанному ранее перечню спецкурсов, которые он вел в ДПИ, те-
мам дипломных и курсовых работ студентов, написанных под его руководством, 
и научным публикациям. 

Феномен Иоэла Песаховича уникален для Латвии, заметную роль он сыграл 
в востоковедении СССР, России и Израиля, стал ученым с мировым именем149. 
Признание заслуг Вейнберга выразилось в многочисленных поощрениях, кото-
рые ему неоднократно выражало начальство. Указом президиума Верховного Со-
вета ЛССР 1983 г. ученый был награжден медалью «Ветеран труда»150. В 1996 г. 
ему было присвоено звание Почетного доктора ДПУ, а в 2001 – премия Спидолы 
Латвийского фонда культуры151. 

Скончался проф. И.П. Вейнберг в Иерусалиме 20 мая 2011 г. и там же был по-
хоронен на кладбище «Гора успокоения» (החונמה רה, Har ha menuha). 
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Abstract. The article is devoted to the life and work of a prominent scientist, orientalist 

and biblical scholar Joel Pesakhovich Weinberg (1922–2011). He was born in Riga in a Jewish 
family, received an excellent education at primary schools and the Jewish gymnasium of the 
capital of Latvia in the 1930s. The Second World War was a hard roller for his fate: he was in the 
ghetto, then he was a prisoner of a concentration camp in Latvia, and at the end of the war – of 
Buchenwald in Germany, also he lost his father and mother. After the war, J. Weinberg graduated 
from the Faculty of History of the Latvian State University, in 1954 he defended his PhD, and 
in 1973 his doctoral dissertation. In 1962–1993 he taught at Daugavpils Pedagogical Institute. 
In 1993, the scientist immigrated to Israel and spent the last years of his life in Jerusalem. He 
became famous thanks to numerous scientifi c papers published in diff erent languages and in 
diff erent countries, left a good memory for many former students as an excellent lecturer and 
an excellent teacher. J. Weinberg was an intellectual and connoisseur of the Old Testament, 
the history and culture of the Jews, the Ancient Middle East and the ancient world. Weinberg’s 
phenomenon is unique for Latvia, he played a signifi cant role in the oriental studies of the USSR, 
Russia and Israel and became a world-famous scientist.
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