
Точная дата рождения Г. Л. Брайко в настоящее время неиз
вестна. На основании ряда косвенных свидетельств можно пред
положить, что он родился в начале 1740-х гг. Происходил 
Г. Л. Брайко из состоятельной украинской дворянской семьи, 
«из малороссийского шляхетства»,5 что позволило ему в дальней
шем обучаться «на собственном кошту» в лучших учебных заве
дениях Киева, Петербурга и Германии. 

К 1763 г. Брайко — студент Киевской академии, слушатель 
школы философии. «В бытность свою он, Григорий Брайко, при 
той Академии учеником весьма прилежного <и> похвального со
стояния был», — писал в аттестате его куратор Академии.6 Скуд
ные сведения, имеющиеся в сборнике официальных документов 
Академии о студенте школы философии Григории Брайко, мало 
что говорят нам о юношеских годах будущего редактора «С.-Пе
тербургского вестника». Наиболее интересно доношение 22 сту
дентов школы философии Киевскому митрополиту Арсению Мо-
гилянскому с жалобой на грубое обращение с ними префекта 
Орловского. Среди подписавших это обращение — Григорий Брай
ко <вский>.7 

Это довольно симптоматично, так как в 60-х гг. XVIII в. ка
чество преподавания в Киево-Могилянской академии резко ухуд
шилось. Поэтому некоторые воспитанники Киевской академии, 
имеющие склонность к научным занятиям, не удовлетворившись 
полученными в ней знаниями, продолжали учебу в Московском 
и академическом Петербургском университетах. 

Так же поступил и Григорий Брайко. Весной 1764 г. он при
ехал в Петербург, а 19 марта подал просьбу о зачислении сту
дентом «на своем содержании» в Академический университет. 
Здесь его экзаменовал профессор И. Браун, преподававший в уни
верситете философию и физику. Профессор отметил, что 
Г. Брайко «в латинском языке успел и может разуметь академи
ческие лекции, почему достоин принят быть студентом», и 1 ап
реля он был зачислен в университет, где обучался «юриспруден
ции и другим наукам».8 Интересно отметить, что 10 июня того же 
1764 г. в университет был принят второй студент Киевской ака
демии Семен Иванович Гамалея.9 

Однако учение его в Петербурге продолжалось, вероятно, не-
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