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ПАМЯТИ  МИХАИЛА  ЛЬВОВИЧА  ГЕЛЬЦЕРА

(1928–2010)

6 июня 2010 г. скончался профессор Михаил Львович Гельцер, выдающийся историк 
древнего Ближнего Востока и семитолог. Он родился в 1928 г. в Таллинне. В 1945 г. Михаил 
Львович поступил на восточный факультет Ленинградского государственного университе-
та, где занимался историей и языками Древнего Востока у В.В. Струве, И.Н. Винникова и 
И.М. Дьяконова. С особым интересом М.Л. Гельцер изучал древнюю историю Угарита и 
Иудеи. В 1950 г., окончив Ленинградский университет, стал работать в Таллиннском уни-
верситете, а с 1958 г. – в Педагогическом университете Вильнюса. В 1969 г. он защитил 
докторскую диссертацию в Институте востоковедения АН СССР в Москве по теме «Об-
щество древнего Угарита». Многие его статьи по истории Древнего Востока и, в частно-
сти, по истории Угарита публиковались в «Вестнике древней истории». Первая его статья 
«Материалы к изучению социальной структуры Угарита» была опубликована в 1952 г., и 
вплоть до 1971 г. буквально каждый год статья или рецензия Михаила Львовича появля-
лась на страницах журнала. Работы М.Л. Гельцера 1950–60-х годов стали значительным 
вкладом в развитие отечественных исследований социальных структур Древнего Востока, 
выработку адекватных представлений о месте общинных и корпоративных отношений в 
его истории и преодоление догматических тенденций, навязывавшихся науке о древности 
к тому времени.
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В 1971 г. М.Л. Гельцер эмигрировал в Израиль, где с 1972 г. стал работать в университете 
Хайфы. Однако его связи с российскими востоковедами не прерывались до самой кончи-
ны. Его научные труды, опубликованные в СССР на русском языке, в Израиле – на иврите и 
английском языках, охватывают эпоху от старовавилонского периода до эллинизма. Актив-
ную исследовательскую работу М.Л. Гельцер вел до последних лет жизни. Его перу при-
надлежит более 15 книг и несколько сотен статей. Изучение социальных структур Угарита 
было подытожено им в монографии «The Internal Organization of Ugarit» (Wiesbaden, 1982); 
его исследования аналогичной направленности, касающиеся древнего Израиля, получили 
обобщение в другой монографии: «Studies on the Royal Administration in Ancient Israel in the 
Light of Epigraphic Sources» (Jerusalem, 1996). Небольшая по объему, но фундаментальная 
по характеру монография о сутийско-аморейских племенах «The Suteans» (Naples, 1981) 
составила эпоху в изучении этой темы и не устаревает до сих пор. Еще одним важным 
направлением работ М.Л. Гельцера стали библеистические штудии, касающиеся поздних 
ветхозаветных текстов (комментарии к Кн. Юдифь, Кн. Эзры и Неемии) и эпиграфические 
исследования (в частности, публикация 40 новых западносемитских надписей в 1994 г. и 
монография «New Epigraphic Evidence from the Biblical Period». Tel Aviv, 1995). Работы, 
посвященные поздним ветхозаветным сюжетам, привели к созданию еще одной большой 
работы: «The Province Judah and Jews in Persian Times» (Tel Aviv, 2008). М.Л. Гельцер уча-
ствовал в археологических исследованиях Палестины и в частности был инициатором и 
руководителем раскопок в Харузим.

М.Л. Гельцер был исключительно отзывчивым и доброжелательным человеком, в том 
числе и по отношению к своим коллегам и студентам, что хорошо знают по своему опыту 
и сотрудники и его ученики в Хайфском университете, и российские студенты и специали-
сты, прибегавшие к его любезной помощи и консультациям в 1990-е годы. Характерно, что 
израильское научное сообщество не только почтило его сборником в честь 70-летия, но и 
назвало этот сборник просто его именем «Михаил» («Michael: Historical, Epigraphical and 
Biblical Studies in Honor of Prof. Michael Heltzer». Tel-Aviv, 1999), что лучше всего передает 
и его характер, и отношение к нему его коллег.

Михаил Львович Гельцер был представителем российской школы востоковедения и та-
ковым не только оставался, но и осознавал себя и после отъезда из СССР. Символично, что 
одним из авторов сборника в его честь был  М.А. Дандамаев, и ему М.Л. Гельцер посвятил 
свою последнюю монографию «Провинция Иудея и евреи в персидскую эпоху». 
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