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К  90-ЛЕТИЮ  ВЛАДИМИРА  АРОНОВИЧА  ЛИВШИЦА

PERSONALIA

6 октября 2013 г. исполнилось 90 лет доктору филологических наук, главному научно-
му сотруднику Института восточных рукописей РАН, виднейшему иранисту Владимиру 
Ароновичу Лившицу.

Владимир Аронович родился в Петрограде, по окончании школы он, сын репрессиро-
ванного, поступил в технический ВУЗ, но вскоре (1940) смог перевестись в Ленинградский 
университет, на иранскую кафедру Восточного отделения Филологического факультета. 
Учебу на тяжкие четыре года прервала война, которую Владимир Аронович начал добро-
вольцем Народного ополчения. После демобилизации он восстановился в университете, 
окончив который в 1948 г., поступил в аспирантуру Института востоковедения АН СССР. 
В 1952 г. он защитил кандидатскую диссертацию о местоимениях в афганском языке (паш-
то), частично опубликованную в виде статей. Его учителем был член-корреспондент АН 
СССР А.А. Фрейман. С 1952 по 1958 г. Владимир Аронович работал в Институте языка и 
литературы Таджикской ССР, одновременно читая курсы истории персидско-таджикского 
языка и сравнительно-исторической грамматики иранских языков в Душанбинском педаго-
гическом институте. Одним из важнейших трудов В.А. Лившица душанбинского периода 
стало участие в публикации собрания ягнобских текстов М.С. Андреева и Е.М. Пещеревой 
(1957) и составлении словаря к ним, где ему в частности принадлежат этимологические 
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разделы. Эта работа как бы подготовила позднейшие занятия его согдологией – ягнобский 
является потомком одного из согдийских диалектов.

Уже в этот период он переходит к занятиям среднеиранской филологией, которая ста-
ла делом всей его жизни. Начало этим исследованиям положила работа над архивом пар-
фянских надписей на тысячах остраконов, обнаруженных при раскопках одной из столиц 
Парфии – Митридаткерта – Старой Нисы. Эта грандиозная работа, начатая в содружестве с 
братьями И.М. и М.М. Дьяконовыми, не вполне завершена до сих пор. Помимо публикации 
отдельных текстов первым важнейшим результатом совместного труда стало убедительное 
обоснование того, что тексты написаны именно на парфянском, а не на «испорченном» 
арамейском языке, на чем еще долго настаивали некоторые видные семитологи. Одновре-
менно появляются и первые работы Владимира Ароновича по согдийской проблематике, 
а вскоре он приступает к изучению замечательных согдийских документов, найденных 
в 1932–1933 гг. на горе Муг в Таджикистане, исследование которых начал А.А. Фрейман. 

В 1962 г. Владимир Аронович издает все юридические документы и письма с горы Муг 
с богатым историко-филологическим и лингвистическим комментарием. Этот мастерский 
труд был защищен в качестве докторской диссертации (1965). В 1960-е гг. в сферу дея-
тельности В.А. попадают первые эпиграфические памятники еще одного иранского языка 
Средней Азии – хорезмийского, а в 1970-е и тексты на бактрийском языке. Выходящие год 
за годом публикации по иранской эпиграфике Средней Азии (прибавим к ним и работы 
по среднеперсидским надписям), сопровождаемые искусным, всесторонним и крайне тру-
доемким анализом, превращают Владимира Ароновича в общепризнанного мастера в об-
ласти среднеиранских языков, письменностей, эпиграфики, иранской филологии вообще. 
Признанием этих заслуг стало избрание его в 1977 г. членом-корреспондентом Британской 
Академии.

Кроме того, ряд исследований В.А. Лившица посвящен семито-иранским, армяно-иран-
ским и тюрко-иранским языковым контактам, изучению зороастризма, становлению пер-
сидского языка, современным языкам иранской семьи. Он известен не только как иссле-
дователь, но и как дотошный редактор, внимательный учитель, воспитавший три десятка 
кандидатов наук, замечательный рассказчик и сам герой многих анекдотов о востоковедах, 
опубликованных акад. И.М. Стеблин-Каменским лишь частично.

Свое девяностолетие Владимир Аронович встречает в отличной рабочей форме, про-
должает работать в прежнем ритме и по-прежнему непосредственно с источниками. Дока-
зательством тому – две недавние монографии юбиляра: «Согдийская эпиграфика Средней 
Азии и Семиречья» (СПб., 2008) и «Парфянская ономастика» (СПб., 2010), не говоря уже 
о двух десятках статей за последние пять лет. А вскоре ожидается выход монографии по 
хорезмийской ономастике.

Славному юбилею Владимира Ароновича посвящен сборник «Commentationes Iranicae» 
(2013), включающий статьи 64 авторов – коллег, друзей и учеников Владимира Ароновича 
из России, Западной Европы, Америки, Дальнего и Ближнего Востока, Армении и Средней 
Азии. 

Многие статьи В.А. Лившица увидели свет в «Вестнике древней истории», в их чис-
ле такие важные работы как «Парфянский архив из древней Нисы» (совместно с И.М. 
и М.М. Дьяконовыми. ВДИ. 195. № 4. С. 87–102); «О древней согдийской письменности 
Бухары» (совместно с И.М. Дьяконовым и К.В. Кауфман. ВДИ. 1954. № 1. С. 150–163); 
«Два согдийских документа с горы Муг» (ВДИ. 1960. № 2. С. 76–86); «Среднеперсидские 
и согдийские надписи на серебряных сосудах» (совместно с В.Г. Лукониным. ВДИ. 1964. 
№ 3. С. 155–176); «Нововавилонское ḫ at(̣a)ru» (ВДИ. 1979. № 4. С. 95–100); «Протозоро-
астризм?» (совместно с И.М. Стеблиным-Каменским. ВДИ. 1989. № 1. С. 174–178); «Три 
серебряные чаши из Исаковского могильника № 1» (ВДИ. 2002. № 2. С. 43–55); «Согдий-
ские «Старые письма» (II, IV, V)» (ВДИ. 2010. № 3. С. 238–243). Владимир Арнович в те-
чение многих лет входит в состав Редакционного совета ВДИ.

Друзья, коллеги и ученики Владимира Ароновича, «Вестник древней истории», Отдел 
сравнительного изучения древних цивилизаций ИВИ РАН поздравляют с юбилеем замеча-
тельного ученого и человека.


