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HEINER EICHNER (1942 –2024) 

 

7 марта 2024 года скончался 
многолетний член Редакционной 
коллегии нашего журнала, необы-
чайно глубокий по присущим ему 
теоретическим подходам лингвист, 
чьи труды во многом определили 
развитие индоевропейского языко-
знания в последние десятилетия ХХ 
века, тонкий знаток бесконечного 
числа древних и новых языков, 
даривший дружбой многих сотруд-
ников нашего Института, очарова-
тельный в общении человек, беско-
нечно широкий по своим интересам. 

В память о нем редколлегия помещает два авторских 
текста1, каждый из которых проникнут личными воспоминания-
ми, препятствующими попыткам объединить их в единый 
некролог.  

Х. Айхнер получил замечательное образование в гимназии, 
учился в Эрлангене у К. Хоффмана, с 1989 по 2010 г. был 
профессором общего и индоевропейского языкознания Инсти-
тута лингвистики Университета Вены. Как член-корреспондент 
Австрийской академии наук, он возглавлял в Академии иран-
скую комиссию.  

Стараниями Кацярины Аккерман и Йоахима Матцингера 
(Katsiaryna Ackermann, Joachim Matzinger) подготовлены к 
печати три тома собрания работ проф. Айхнера (Heiner Eichner. 
Gesammelte Schriften). Второй том, посвященный анатолийско-
му языкознанию (Band II: Anatolisch), должен выйти в изда-
тельстве Шпрингер в ноябре этого года2. Не случайно первым 

                                                      
1
 Первую часть подготовил Н. Н. Казанский, «Языки и увлечения 
Хайнера Айхнера» написала М. Д. Воейкова. 
2
 Издательство Шпрингер уже объявило о выходе бумажного тома (ISBN 

978-3-662-69297-4) и электронной версии (ISBN 978-3-662-69298-1). 
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выходит собрание статей по анатолистике: среди многочислен-
ных работ проф. Айхнера в первую очередь вспоминаются его 
исследования, основанные на интерпретации фактов хеттского 
языка, включая анализ таких слов, как me ur «время», в 
котором благодаря его стараниям удалось выделить биконсо-
нантный корень с исходом на ларингальный и суффикс *-u er- в 
нулевой ступени. Важной частью результатов исследования 
стало открытие, что гласный в продленной ступени обуславли-
вает в корне слова как леницию следующего согласного 
(поэтому одно - -), так и нулевую ступень в суффиксе (акро-
статическое склонение). 

За этой ранней публикацией (где впервые был сформули-
рован закон Айхнера) последовали не менее замечательные и 
значимые исследования, перечисленные в номере журнала Die 
Sprache, посвященном его юбилею3

.  
Энциклопедическая образованность проф. Айхнера соче-

талась с природной живостью его характера и какой-то детской 
непосредственностью восприятия и реакции, шла ли речь об 
отдельных этимологиях, или касалась восприятия текста. Мне 
вспоминаются его шутливые жалобы на то, что ему трудно 
читать Плавта в библиотеке, потому что он начинает смеяться и 
не всегда может удерживаться от смеха.  

Умение совместить историю отдельной грамматической 
формы и восприятие текста как чего-то цельного проявляется 
во всех работах Х. Айхнера, начиная с самых ранних, идет ли 
речь о не до конца поддающихся интерпретации текстах на 
италийских языках, касается ли это ликийских надписей, или 
же речь идет о текстах на языках, недавно объединенных в 
тирренскую группу – этрусском, лемносском и ретском, кото-
рыми проф. Айхнер специально занимался и которым посвятил 
два доклада, прочитанных для нас в Институте лингвисти-
ческих исследований РАН4

.  
В течение многих лет он приезжал каждое лето в Петербург, 

участвуя в нашей ежегодной конференции «Индоевропейское 
языкознание и классическая филология» со своими докладами и 

                                                      
3
 *h2nr. Festschrift für Heiner Eichner / hrgg. von R. Nedoma und D. 

Stifter. Wiener Sprachgesellschaft. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009. 
S. 263–272 (= Die Sprache. Zeitschrift für Spachissenschaft. 2009. Bd. 48). 
4
 Благодаря безвременно ушедшему В. Л. Цымбурскому мы имеем на 
русском языке их достаточно современное описание в книге: 
Палеоевропейские языки. СПб.: Нестор-История, 2020. С. 175–248). 
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обсуждая доклады коллег. Его русский язык был превосходен, 
чему немало способствовала его жена Виктория, которая всегда 
сопровождала его в поездках, благодаря чему прогулки по 
Санкт-Петербургу (они обычно останавливались в самом 
начале Садовой улицы) и общение с ними превращалось в 
живое обсуждение разнообразных, далеко не только научных, 
но и культурно значимых исторических вопросов. 

Заслуга первого приезда профессора Айхнера в Петербург и 
его прихода в наш Институт принадлежит М. Д. Воейковой, 
которая вместе с проф. В. Дреслером в Вене работала над 
проблемами появления и становления грамматических катего-
рий у детей раннего возраста. Сотрудничество с отделом Срав-
нительно-исторического изучения индоевропейских языков и 
ареальных исследований ИЛИ РАН не ограничивалось только 
участием в конференциях, проводимых Институтом.  

Не могу не вспомнить о совместной конференции, посвя-
щенной праиндоевропейским расширителям корня, в которой 
приняли участие многие сотрудники нашего Института, а также 
коллеги-индоевропеисты Р. Люр, М. Кюммель, Б. Олсен, 
А. М. Лубоцкий, Х. Л. Гарсия Рамон и ученица проф. Айхнера 
К. Аккерман5. Из сотрудников Института в Вене тогда выступа-
ли П. А. Кочаров, А. В. Шацков, М. Н. Казанская и автор этих 
строк. Двухдневная тематическая программа явилась продол-
жением трехдневной встречи немецкого индоевропеисти-
ческого общества (Indogermanishe Gesellschaft) и вызвала живой 
интерес участников, многие из которых даже поменяли билет, 
чтобы провести два дополнительных дня на заседаниях, 
которые проходили в Венском университете.  

Не могу без благодарности вспоминать и ту чисто челове-
ческую заботу, которую проф. Айхнер проявлял к участникам, 
помогая им с устройством, а также знакомя их с кругом своих 
близких друзей. Так, по его приглашению я оказался в неболь-
шом ресторанчике на окраине Вены, где Айхнер и учившийся у 
Йох. Шиндлера (коллеги Айхнера по кафедре индоевропеис-
тики Венского Университета до 1994 г.) Алан Нуссбаум 
встречались с вдовой проф. Шиндлера, его сыном и внуками. В 

                                                      
5
 H. Eichner, N. Kazansky (eds.). Proto-Indo-European root extensions. 

Abstracts. Workshop of the Society for Indo-European Studies, 17–18 
September 2016. Wien; St. Petersburg: Nauka, 2016. Многие прочитан-
ные тогда доклады затем появились в журнале Historische Sprach-
forschung за 2018 год (Bd. 131, H. 1–2). 
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непринужденной обстановке этой встречи для меня раскрылась 
еще одна сторона характера Айхнера, влюбленного в авс-
трийские народные обычаи и присказки, знающего немецкий 
фольклор в разных его видах. Было поучительно видеть, как 
они обсуждали не всегда литературные обороты, знакомые им 
со студенческих лет, с жадным и веселым филологическим 
аппетитом.  

Сейчас во всем мире, включая крупнейшие университеты и 
индоевропеистические исследовательские центры, только в 
самых значимых из них соблюдают равное внимание к лингвис-
тическим вопросам теории и к филологической основатель-
ности интерпретаций. Профессор Айхнер, всегда много вни-
мания уделявший текстам, включая и те, которые еще ждут 
правильного понимания, а иногда — даже дешифровки, олице-
творял для всех нас образцового исследователя, всегда сохра-
нявшего столь необходимое в языковедческих исследованиях 
неразрывное сочетание филологических и лингвистических 
методов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Профессор Айхнер председательствует на заседании конференции 
«Индоевропейское языкознание и классическая филология» (2007 г.). 

  


