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Владимир Петрухин 

В.И. ТАТИЩЕВ О ЕВРЕЯХ В ДРЕВНЕЙ РУСИ 
И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

известия первого русского историка, составителя "Истории 
Российской",  о евреях в древней (домонгольской) Руси вы

зывают особый интерес в силу своей уникальности: иные источ
ники не подтверждают известий Татищева о еврейском "засилье" 
в Киеве и древнерусских городах Среднего Поднепровья в XII в. 
Интерес этот усиливается потому, что татищевские известия от
носятся не только к далеким от ясности проблемам начальной 
истории еврейской диаспоры в Восточной Европе, но и к не 
менее темным проблемам источников Татищева, опираясь на ко
торые он "дополнял" русскую историю. 

В известиях о хазарах и хазарской дани, собираемой со сла
вян, разгроме каганата ("кагана"), учиненном Святославом (взя
тии им Белой Вежи, которую историк считал столицей Хаза
рии), Татищев использует по преимуществу данные известных 
ему и современной науке древнерусских летописей, лишь иногда 
прибегая к традиционной для XVIII в. "риторике", приукраши
вавшей скупые летописные фразы. "Содержательное" дополнение 
древнерусских источников начинается со знаменитого сюжета пре
ний о вере. В летописях, следующих Начальной летописи - Пове
сти временных лет (Ипатьевскому списку)1, после рассказа о 
приходе послов из Волжской Болгарии и "немцев от Рима", по
мещенного под 986 г., говорится: "се слышаше жидове козарь
стии придоша" - далее следует сама "проповедь" иудаизма. У 
Татищева "жиды козарские" не просто пришли к князю Влади
миру, но "начали его поучать и прельсчать закону своему"2 . Об
винение евреев в том, что они стремятся совратить в свою веру 
христиан, стало общим местом в русских полемических сочине
ниях, начиная с "Просветителя" Иосифа Волоцкого - времени 

Владимир Яковлевич Петрухин - доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института славяноведения РАН. 
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борьбы с "жидовствующими". "Актуальность" этого традицион
ного обвинения могла быгь очевццной для Татищева, ибо в 1738 г. 
за вероотступничество бьm сожжен отставной капитан А. Возни
цын (едва ли не единственный реальный случай иудейского про
зелитизма в России в средневековую и постсредневековую эпо
ху). Однако та же тенденция к обвинению евреев в стремлении не 
просто насадить свою "отверженную" веру, но прежде всего по
губить доверчивого прозелита, очевидна и в самой Начальной 
летописи: Владимир "разоблачает" хазарских евреев, когда выяс
няет, что за их грехи Господь лишил их собственной земли. "Еда 
и нам то же мыслите прияти?'', - возмущается летописный князь. 
"Сего ли зла и нас участниками учинить хотите?" - вторит ему 
Владимир в "Истории Российской". 

Эта тенденция сформировалась в византийской полемичес
кой антииудейской традиции и бьmа воспринята уже в началь
ном летописании. Для понимания источников и соображений, 
которыми руководствовался собственно Татищев, существенно его 
примечание к тексту о "жицах козарских"3• Историк отмечает, 
что в Хронографе (одном из источников конца XVII в., которы
ми пользовался Татищев4 ) упоминаются не "козарские", а "кор
сунскии" жицы: "обоя едино", продолжает историк, "ибо коза
ры и Херсоном владели <".>, и в козарех много жидовства бьmо" .  
Здесь явная натяжка, которую ощущает сам Татищев, ибо в ва
рианте текста он допускает, что в "Херсонезе у генуэзцов могли 
способнее жиды в городех торговать"5 • В Хронографе слово "ко
зарские" заменено на "корсунские" по всей вероятности в связи 
с тем, что в древнерусской литературе (за исключением сюжета 
прений о вере) практически ничего не бьmо известно об иудаиз
ме у хазар, в то время как о присутствии иудеев в Херсонесе 
бьmо известно из Киево-Печерского патерика: в "Слове" о Евст
ратии Постнике и рассказывается о таком иудее, который хотел 
отвратить пленных христиан, в том числе монахов Киево-Печер
ского монастыря, от православной веры6 . 

Существеннее для нашей темы другая ремарка Татищева в 
том же примечании: он считает, что евреи не "нарочно" пришли 
"от козар".  Историк допускает, что его источники имеют в виду 
неких пленных евреев, приведенных еще князем Святославом из 
разгромленной Хазарии, которые были "в Киеве по реке Роси и 
другим градам поселены, которых много бьmо и в начале владе
ния Владимира II ( Мономаха. - В.П.) изгнаны; жицы же для 



В.Н .ТАТИЩЕВ О ЕВРЕЯХ В ДРЕВНЕЙ РУСИ".  9 

проповеди их учения ходить обычая не имели (справедливо отме
чает Татищев. - В.П.), чего по всем историам не находится, но 
где живуг, тамо обывателей превращать дерзают, как то и у нас 
не однова случилось". 

Эта ремарка обнаруживает тенденциозность самого Татище
ва, точнее, тот подход к древним источникам, который получил 
название "модернизация истории": однако сама эта "модерниза
ция" все же означала поворот от средневековых методов историо
писания, основанных на доверии к традиции. При этом, конеч
но, историку пришлось несколько "подправить" в цитированном 
примечании свой источник, ибо в нем говорилось не о том, что 
Святослав привел с собой евреев или даже хазар, а о плененных 
ясах (аланах) и касогах7 . В примечании к этому тексту и упоми
наются "козары", заменяющие ясов: "оные же козары и косоги 
хотя многие тогда в Русь переведены и по реке Руси в Переяс
лавли и других градах поселены, но их еще после осталось много, 
ибо Нестор сказует в Киеве приход жидов козарских из Белаве
жи"8 . Не ясно, почему Татищев приписывает Нестору - состави
телю Повести временных лет - известие о приходе хазарских 
евреев именно из Белой Вежи (он упускает при том собственное 
упоминание козар в Киеве при заключении договора Игоря в 
944 г.), но зато из дальнейшего изложения понятно, зачем ему 
нужно было обнаружить присугствие евреев в Киеве и, шире, в 
Русской земле. 

16 апреля 1 1 13 г. скончался киевский князь Святополк Изяс
лавич, наследник старшего сына Ярослава Мудрого. Как часто 
бывало на Руси в период меЖдуцарствия, в Киеве; несмотря на 
раздачу княжеских богатств Вдовой Святополка, начались беспо
рядки и грабеж дворов княжеских дружинников-администрато
ров: " Кияни же разграбиша двор Пугятин, тысячького, идоша 
на жиды и разграбиша я. И послашася паки кияне к Володимеру 
(Мономаху. - В.П.), глаголюще: «Поиди, княже, Киеву; аще ли 
не поидеши, то веси, яко много Зло уздвигнеться, то ти не Пу
тятин двор, ни соцьких, но и жиды грабити, и паки ти поидугь 
на ятровь (вдову брата Святополка) твою и на бояры, и на мана
стыре, и будеши ответ имел, княже, оже ти манастыре разгра
бят»"9 . 

Таково известие о первом в истории Руси погроме в началь
ном летописании: судить по нему о причинах разграбления "жи
дов" невозможно. Татищев "развернул" летописное известие, пред-
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послав ему весьма показательную преамбулу: он дал нелицепри
ятный портрет князя Святополка: в частности, тот бьm "вельми 
сребролюбив и скуп, для котораго жидам многие пред христианы 
вольности дал, чрез что многие христиане торrу и ремесл лиши
лись"1 о. Начальная летопись более сдержана в характеристиках 
этого "благоверного" князя (хотя он и замешан бьm в преступле
нии крестного целования и ослеплении князя Василька Тере
бовльского ), зато упомянугый Киево-Печерский патерик не ща
дит Святополка. В "Слове" о Прохоре Черноризце говорится: "Во 
дьни княжениа своего в Кыеве Святополк много насилие сотво
ри: дамы силних искорени без вины, имениа многых отъем - его 
же ради Господь попусти поганым силу имети на нем"11 - поло
вецкое разорение коснулось в 1096 г. и самого Киево-Печерского 
монастыря; о нем рассказывается в упомянутом выше "Слове" о 
Евстратии Постнике. "Слово" о Прохоре повествует и о продол
жении конфликта сребролюбивого князя с его подданными: из
за конфликта с князьями, правившими в юго-западных русских 
землях (после ослепления Василька), Святополк не пустил "гос
тий из Галича, ни лодий из Перемышля", и в результате "соли 
не бысть во всю Рускую землю". Княжеское окружение стало 
наживаться, спекулируя солью, черноризец же Прохор совершил 
чудо, обращая пепел в соль и раздавая ее киевлянам. "Въсташа же 
продающии, - говорится в Патерике, - навадиша ко Святопол
ку на мниха", обвиняя чернеца в том, что он "отъял" их богат
ство; князь велел конфисковать соль у Прохора, но вновь свер
шшюсь чудо - соль оказалась пеплом. Устрашенный чудом князь 
оказал почести чернецу и "велику любовь нача имети" к монахам 
Киево-Печерской лавры, хотя ранее заточил их иrумена, кото
рый бьm возвращен лишь благодаря заступничеству Владимира 
Мономаха12. 

Неясно, насколько Киево-Печерский патерик, известный 
Татищеву1 3, повлиял на эти источники и на рисуемый истори
ком портрет Святополка (ему известно бьmо и "Житие" Прохора 
в Минеях), но известия патерика серьезнейшим образом воздей
ствовали на исторические реконструкции собьП'ий 1 1 13 г. в совре
менной историографии. Современные историки по преимуществу 
следуюг в этой реконструкции за Татищевым. Более того, собы
тия 1 1 13 г. оказываются едва ли не центральным эпизодом "Ис
тории Российской", на основе которого решается вопрос о "до
верии" Татищеву1 4• 
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Обратимся к этому эпизоду, представленному в обычно ци
тируемой историками пространной второй редакции татищевско
го труда. По смерти Святополка киевляне, собравпmсь у святой 
Софии, "все согласно" избрали Владимира Мономаха на великое 
княжение. Владимир опасался отправляться в Киев, так как на 
киевский стол с больпmм основанием, чем переяславский князь, 
могли претендовать представители старшей ветви русского кня
жеского рода - черниговские Святославичи, Давид и Олег. Тог
да-то киевляне, не хотевшие Святославичей, "разграбшm домы 
тех, которые о Святославичех старались: первее дом Путяты ты
сецкого, потом жидов многих побили и домы их разграбили за 
то, что сии многие обиды и в торгах христианам вред чинили. 
Множество же их, собрався в их синагоге, огородясь, обороня
лись, emIКo могли, прося времени до прихода Владимирова". Тогда
то "киевские вельможи" посылают второй раз к Мономаху, уг
рожая ему Божьей карой, если восставшие разграбят и монасты
ри. "Ужаснувпmйся" Владимир известил о своем приходе в Киев 
Святославичей, и бьш с почестями встречен киевлянами. Тогда 
"мятеж преста". "Однако ж просили его всенародно о управе на 
жидов, что отняли все промыслы христианам и при Святополке 
имели великую свободу и власть, чрез что многие купцы и ре
месленники разорились: они же многих прельстили в их закон и 
поселились домами междо христианы, чего прежде не бывало, за 
что хотели всех побить и домы их разграбить. Владимир же отве
чал им: «Поеже их всюду в разных княжениях вошло и насели
лось много и мне непристойно без совета князей, паче же и 
противо правости, что они допусчены прежними князи, ныне на 
убийство и грабление их позволить, где могут многие невинные 
погинуть. Для того немедленно созову князей на совет)>. И вскоре 
послал всех звать ко Киеву. Когда же князи съехалися на совет у 
Выдобыча, по долгом разсуждении уставили закон таков: «Ныне 
из всея Руския земли всех жидов со всем их имением выслать и 
впредь не впусчать; а если тайно войдут, вольно их грабить и 
убивать)>. И послали по всем градам о том грамоты, по которым 
везде их немедленно выслали, но многих по городам и на путях 
своевольные побили и разграбили. С сего времени жидов в Руси 
нет, и когда которой приедет, народ грабит и убивает"15. 

Со времен Н.М. Карамзина эта трактовка событий была в 
целом принята в отечественной историографии16. Прюща, Карам

зин, продвинувшийся в критическом анализе источников далее 
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Татищева, отмечал, что в древних русских летописях под 1 124 г. 
сообщается о том, что в Киеве "погорели жиды":  это означало, 
чго евреи не бьmи изгнаны из Руси в 1 1 13 г. Но и это наблюдение 
не привело к попыткам критического анализа татищевского из
вестия: напротив, Карамзин пошел дальше Татищева и связал с 
ростовщическим гнетом евреев те статьи Устава Мономаха, при
нятого после его вокняжения, которые ограниqивают "резоима
ние" - ростовщический процент1 7. Эта "находка" бьmа подхваче
на советской историографией: М.Н.  Тихомиров, в целом крити
чески относившийся к источникам Татищева, в данном случае 
писал, что "евреи были банкирами средневековья, через руки 
которых проходили большие денежные суммы"1 8 .  Из того факта, 
что Киев бьm больlШIМ торговым городом, с неизбежностью сле
довал вывод о том, что "евреи должны бьmи принимать участие 
в ростовщических операциях Святополка и его тысяцкого Путя
ты" и т.д . 

Дальше - больше. Поскольку у Татищева жертвы восстания 
киевлян подозреваются в связях не только со Святополком, но и 
с черниговскими Святославичами, на историографическом гори
зонте появляется далекий пригород Чернигова - хазарская Тму
таракань. И несмотря на то что Олег Святославич, уже давно 
ушедший из Тмутаракани, на Любечском съезде русских князей 
в 1097 г. был лишен старейшинства и прав даже на "отний" Чер
нигов, а отношения его с хазарами, по летописи19, бьmи исклю
чительно враждебными, в нем видят претендента на киевский 
стол, опирающегося на интересы хазарской торговой корпора
ции, включающей киевскую общину20 и т. п .  Соответственно, 
"грабеж дворов тысяцкого и сотских, а также иудейской общи
ны свидетельствовал о поражении политических противников 
Владимира Мономаха", равно как "иноземных ростовщиков, ус
тановивших, подобно мафии, свое господство на местном рын
ке"2 1 и т. д. И уж вовсе "жутким эпилогом" рисуются события 
1113 г. у Л .Н .  Гумилева: "хитрые ростовщики", проникшие через 
Польшу и Германию в Киев, чуть бьmо не возродили на берегах 
Днепра "убитую химеру Иудео-Хазарии'', не пытаясь прямо зах
ватить власть, а поддерживая своего ставленника2 i. 

Историографические "штампы",  основанные на некритичес
ком восприятии известий Татищева, попали не только в попу
лярную литературу2 3, но и в комментарии к академическим из
даниям древнерусских памятников2 4 и в вузовские учебники2 5 .  
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Между тем скептическое отношение к известиям Татищева, не 
восходящим к известным науке источникам, было обстоятельно 
аргументировано прежде всего в работах С.Л. Пештича26, а спе
циально в связи с событиями 1113 г. - в статье Е.М. Добрушки
на27. Прежде всего обращает на себя внимание, что первая "крат
кая" редакция "Истории Российской", в значительной мере сле
дующая языку средневековых источников Татищева, лишена мно
гих существенных мотивов, присутствующих во второй редакции. 
В частности, там нет неmтивной характеристики Святополка (хотя 
упоминается о великом гладе и распродаже "казенной соли" по 
"Житию" Прохора) и ничего не говорится о его связи с евреями. 
Первоначальный отказ Мономаха идти в Киев аргументируется 
его боязнью не только Святославичей, но и сыновей Святополка. 
Мономах хочет "уладиться" с Давидом Святославичем, и тогда 
противники черниговских князей "разграбиша двор Путяты ты
сяцкаго, идоша же на жиды, многии избиша, и домы их разгра
биша, зане сии многу тщету и смуту людем творяху". Князь от
кпикается на второй призыв. "По малех днех пришедше кияне ко 
Владимиру, начаша жалитися на жиды, яко испродаша люд, отья
ша христианам торг и многи наворочают на свою веру; и хотяху 
вся избивати. И рек Владимир: «Не леть ми есть, не сослався со 
братиею, князи рускими, толика жидов по всей Руси изгубити, 
ни выгнати; ач пошлю ко братии». Егда же князи снидошася на 
съем, тогда уложиша из всея Руския земля изгнати жиды. И 
изгнаша, и многи по градам избиша, а имение их пограбиша. И 
отселе не смеют жиды в Рускую землю приезжати, всюду бо их 
избивают"2 8. 

Сопоставление двух редакций "Истории" Татищева обнару
живает общую тенденцию, направление которой было задано ис
торику его источниками. Очевидно, что эти источники не отра
жали собственно древнерусских реалий: из домонгольских памят
ников о еврейском засилье в Русской земле (даже если понимать 
ее в узком смысле - как Среднее Поднепровье), в том числе о 
"продаже" (незаконных поборах, ростовщичестве) и "отьятии" 
торm евреями, ничего неизвестно29. Характерно, в частности, что 
Киево-Печерский патерик, "Слова" которого имели вполне оп
ределенную антииудейскую полемическую направленность, ни
чего не знает о реконструируемой современными исследователя
ми еврейской спекуляции солью при Святополке: князя натрав
ливают на монаха-чудотворца "продающим", но не евреи. 
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Скептически относился к известиям Татищева о причинах 
восстания 1113 г. и А.А Зимин, хотя и он писал об особом покро
вительстве, оказываемом Святополком ростовщикам; впрочем, 
Зимин отмечал, что против ростовщиков было направлено и вос
стание 1209 г" но ростовщичеством там занимались отнюдь не 
евреи, а бояре Мирошкиничи3 0• Равным образом содержmше ста
тей Пространной правды (Устава Мономаха) связано не только с 
урегулированием отношений между должником-купцом и заимо
давцем, относящихся к "городской" сфере экономики (ст. 54-
55); статьи 56-64 посвящены правовому положению закупов, кре
стьян-смердов, получивших ссуду от феодала-землевладельца, 
условиям выплаты этой ссуды или окончательного закабаления 
закупа - превращения его в обельного холопа3 1 . О том, что такого 
рода отношения были характерны не только для Киевской зем
ли, свидетельствуют новгородские берестяные грамоты: в грамо
те второй трети XI в. (№ 526) содержатся сведения по сбору 
"истины" (капитала) и "намов" (процентов) от жителей разных 
районов Новгородской земли - очевидно, что такого рода рос
товщичеством и здесь занималось боярство, участвовавшее в го
сударственном фиске32. 

Участвовали ли евреи в подобных ростовщических операциях 
киевского боярства в начале ХП в. или пали жертвой православ
ной антииудейской пропаганды, образцами которой полны па
мятники древнерусской словесности, краткая летописная заметка 
о первом погроме судить не позволяет. Зато ясно, что Устав Мо
номаха, принятый с его "мужами" (и "мужем" Олега Святосла
вича, что опять-таки никак не свидетельствует о его претензиях 
на киевский стол) в Берестове, не имеет отношения к "сейму" 
(сье.м) русских князей в Выдобиче у Татищева - на это обратил 
особое внимание И. Берлин. 

Тот же Берлин осторожно предположил (вслед за А Гатцу
ком), что "известие, приводимое Татищевым об изгнании евреев 
из Киева, есть позднейшее свидетельство какого-нибудь хроног
рафа или хроники XVII в., автор которого желал показать своим 
современникам, как поступил с «нечестивыми жидами» лучший 
из древнерусских князей и как теперь следует поступать с ними"3 3• 
Действительно, мотивы еврейского засилья, равно как и мотив 
совращения христиан в иудаизм, характерны для источников (а 
отчасти и быта) XVII в. Мещанство Киева, Переяслава (древнего 
Персяславля - отчины Мономаха), Черниговской и Северской 
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земель постоянно обращалось с жалобами к мастям Речи Поспо
литой о притеснении, чинимом евреями христианам. Ср. жалобу 
мещан Переяслава 1623 г.: "немалое число жидов в месте нашем 
переяславском". мало не весь торг оселяся домами, лавками и 
подобными хоромными строениями своими в пожитках !'fM (хри
стианам) утеснения разные чинят". Власти вынуждены бьmи счи
таться с этими жалобами: в 16 19 г. Киев получает право de поп 
toleraпdisjudaeis- по грамоте Сигизмунда III евреи могут оста
намиваться в Киеве на один день лишь в гостиных домах3 4 . По
лучивший в управлению Северскую и Черниговскую земли ко
ролевич Владислав писал: "Выражаем нашу непременную волю, 
чтобы в вышеуказанных местах не допускали жидов ни селигься, 
ни проживать, чтобы не осмеливались принимать в города и что
бы они не только не брали никаких аренд, но никакой продажи 
и торгами не производили"3 5 •  

В отличие от древней и средневековой Руси в Речи Посполи
той евреи имели королевские "привилегии" и собственную соци
ально-экономическую "нишу", в том числе на колонизуемой 
Украине, где пользовались поддержкой польских магнатов. Ука
зы мастей на практике не выполнялись, антиеврейские требова
ния мещан повторялись и приобрели особую остроту в период 
"хмельнитчины". Сам мятежный гетман в "листах" русскому царю 
не раз писал: "И о том Бога просим, чтоб ляхи и жиды болши 
над православными християны не государствовали, понеже они, 
яко хитрые, издавна извыкли кровь християнскую розливати и 
измену чинити"3 6 (ер. мотив "смуты" у Татищева в первой редак
ции). Московское правительство вступилось за единоверцев: на 
переговорах с представителями Речи Посполитой в 1653 г. мос
ковские послы упрекали поляков: у них "не токмо что розных 
вер людям насилия и поругания нет, но и жидом, которых всех 
християном гнушатися и ненавидети их годитца, во всем поваль
ность и школы свои жидовские имеют по своей воле где хотят 
<".> и живуг в своей вере вольнее благочестивых христиан". По
ляки оправдывались, заямяя, что король "жидом не присягает, 
а имеет их в своем государстве за невольников (статус «се рвов 
казны», определяемый средневековыми привилегиями. - В.П.), 
и вольно де королевскому величеству тех жидов из своего госу
дарства выгнать что псов. А греческого закону (православным. -

В.П.) людем королевское величество присягает и по своеи при
сяге неволи им никакие не чинит"3 7• 
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Социальные и конфессиональные конфликты эпохи кризиса 
феодальной системы привели еврейское население Украины вре
мен "хмельнитчины" к катастрофе. Еврейские общины, не раз 
подвергавшиеся нападениям и погромам и до восстания 1648 г. , 
создали особый архитектурный тип синагог-крепостей, где мож
но было отсидеться, ожидая подхода коронных войск и восста
новления порядка3 8 - этот мотив имеется во второй редакции 
"Истории" Татищева. После заключения Зборовского мира 1649 г. 
евреям запрещено было селиться на территории Черниговского, 
Киевского и Брацлавского воеводств: согласно Зборовскому до
говору (ст. 7) евреи не могли быть ни владетелями, ни откуп
щиками,  ни жителями в украинских городах, где казаки име
ют свои полки . "А которые жиды объявятся за Днепром, тех 
жидов в запорожском войске грабить и отпускать назад за 
Днепр"3 9. 

Следует отметить, что даже после "хмельнитчины" и присо
единения "Русской земли" - Малороссии в Среднем Поднепро
вье (Чернигов, Переяславль, затем и Киев) к Российскому цар
ству, заинтересованность местной феодальной верхушки в евреях 
как посредниках в аренде, откупах и т.п . не миновала. Политика 
же царского правительства в отношении евреев, даже после пет
ровских реформ, существенных изменений не претерпела. Это 
привело уже в татищевское время, в первой половине XVIII в., к 
неоднократным указам о высылке евреев - несмотря на их мало
численность - из Малороссии, в том числе по собственно пет
ровскому указу 1721 г., указам Екатерины I - 1727 г., Анны 
Иоанновны - 173 1 и 1738 гг., Елизаветы Петровны - 1742 г. 
Временно пребывающим в Малороссии евреям была запрещена 
розничная торговля. За петровским указом следовал универсал 
гетмана И. Скоропадского, предписывавший (вслед за Зборовс
ким договором) при обнаружении еврея в Малороссии оштрафо
вать приютившего его владельца и "все его жидовское имение 
разграбивши, с бесчестием и умалением здоровья прочь за рубеж 
обнаженного выгнать"4 0. Эта средневековая правовая традиция и 
повлияла на формулировки "сейма" князей, проводимого по ини
циативе Мономаха, у Татищева. 

Очевидно, что Татищев, приверженец петровских реформ, 
разделял предрассудки эпохи - и самого Петра4 1, что не могло 
не сказаться на "реконструкции" им исторических событий, свя
занных с начальным этапом еврейской истории в древней Руси. 
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СЛ. Пештич, ссьmаясь на указы 1727 и 1742 гг .  о высьmке евре
ев, напрямую связывал "антисеl\ШТСкую заостренность" татишев
ского рассказа о событиях 1113 г. со стремлением "исторически 
обосновать реакционное законодательство царизма в националь
ном вопросе"4 2. Конечно, это бьmа не единственная мотивировка 
исторической реконструкции у Татишева: Мономах бьm для него 
(как и для Карамзина) образцом раннесредневекового государя и 
в этом смысле предшественником Петра; между тем "законность" 
его вступления на киевский престол, минуя старших представи
телей княжеского рода, бьmа сомнительной, что осознавал сам 
Татишев4 3• Ero избрание на престол должно бьmо быть связано с 
восстановлением поряцка и законности: Татишев до предела "раз
вернул" скупые летописные известия, чтобы продемонстрировать 
эти правовые акции Мономаха, в том числе в отношении евреев. 
Татищевская "реконструкция" ,  однако, не бьmа простым вы
мыслом или даже "модернизацией" истории (в этом можно уп
рекнуть скорее современных историографов): Татищев явно ос
новывался и на ранних источниках, описывающих события пер
вой половины XVII в. в Малороссии, и выводил из них некую 
парадигму отношения к евреям на Руси. Дальнейшее исследова
ние этих источников - специальная задача. 

сии. 

Условные сокращения 

АЮЗР - Акты, относящиеся к истории Южной и Западной Рос-

ПВЛ- Повесть време1шыхлет. СПБ" 1996. Изд. 2-е. 
ПРП - Памятники русского права. М" 1952. Т. 1 .  
ПСРЛ - Полное собрание русских летописей. 
ЧОИДР - Чтения общества истории и древностей Российских. 

1 Ср.: ПВЛ. С. 40; ПСРЛ. М., 1 998. Т. 2. Стб. 72-73. 
2 Татищев В.Н. Собр. соч. В 8 т. М., 1963. Т. 2. С. 58. 
3 Там же. С. 231, примеч. 176. 
4 Куцкин В.А. К спорам о Татищеве// Проблемы истории общественного 

движения и историографии. М., 1971. С. 250. 
5 Татищев В.Н. Указ. соч. С .  308. 
6 Ср.: Литаврин Г.Г. Киево-Печерский патерик о работорговцах-иудеях в 

Херсоне и о мученичестве Евстратия Постника// Славяне и их соседи. М.,  
1994. Вып. 5. 
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7 Татищев В.Н. Указ. соч. С .  49. 
8 Там же. С. 224, прим . 1 37.  
9 Ср. :  ПВЛ. С. 126; П СРЛ. Т. 2 .  Стб. 275 , 276. 
10 Татищев В.Н. Указ. соч. С .  128. 
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11 Древнерусские патерики. Киево-Печерский патерик. Волоколамский 
патерик. М.,  1 999. С. 53.  

12  Там же. С .  54-56. 
13 Татищев В.Н. Указ. соч. М" 1962. Т. 1 .  С. 85; Тихомиров М.Н. О русских 

источниках "Истории Российской"// Татищев В.Н. Указ соч. Т. 1 .  С. 44. 
14 См. историографию: Валк С.Н. "История Российская" В.Н. Татищева в 

советской историографии// Татищев В.Н. Указ. соч. М., 1968. Т. 7. С. 24, 25; 
Фроянов И.Я. Древняя Русь. М.; СПб., 1995. С. 196 и ел. 

15 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 129. 
16 Ср. :  Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб. , 1842. Т. 2. 

С. 87; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1988. Т. 1. С. 
388-389 .  

1 7  Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 89. 
18 Тихомиров М.Н. Древняя Русь. М., 1975 . С .  1 36,  1 37 .  Ср.: Греков Б.Д. 

Избранные труды. М" 1959. Т. 2 .  С. 218, 219. М.Н. Тихомировым приводится 
даже антииудейское сочинение XIII в. "Словеса святых пророк", в содержа
нии которого усматривается мотив попустительства некоего князя евреям, 
хотя положение евреев, лишенных своей земли (мотив, знакомый по лето
писным прениям о вере), рисуется "словесами" в прямо противоположном 
свете: "вам уже работающе в нас", - говорится там о зависимом положении 
иудеев. Установки советской историографии, сформулированные в трудах 
Грекова и Тихомирова, бьти развиты И.И.  Смирновым, настаивавшим 
на практически полном доверии Татищеву; ер. :  Смирнов И.И. Очерки со
циально-экономических отношений Руси XI I-XIII  вв. М . ;  Л., 1 963.  С .  
252-259.  

1 9  ПВЛ. С. 87. Известие о том, что Олег "исече козары" - последнее 
упоминание хазар в летописи. 

20 Ср. :  Фроянов И.Я. Указ. соч. С. 216.  
2 1  Там же. С .  223,  224. 
22 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. С. 321-324. 
23 Канделъ Ф. Очерки времен и собьrгий. Иерусалим, 1988. С. 27. 
24 Древнерусские патерики. С.  404, 405. 
25 История России с древнейших времен до конца XVII в. М., 1 996. 

С .  1 80, 1 8 1 .  
26 Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. Л.,  1961 -1965. Ч .  1-2. 
27 Добрушкин Е.М. О двух известиях "Истории Российской" В.Н. Татище

ва под 1 1 1 3 г.// Вспомогательные исторические дисциплины. Л" 1970. Вып. 3 .  
С .  282-290. 

28 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 4. С. 179, 180. 
29 См. из последних сводок: Чекин Л.С. К анализу упоминаний о евреях 

в древнерусской литературе// Славяноведение. 1994. № 3. С. 34-43. 
30 Зимин А.А. Правда Русская. М., 1999. С. 221 и ел. 
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3 1  ПРП. Вып. 1 .  С. 113-115; ер.: ЧepenlfUн Л.В. Общественно-политические 
отношения в Древней Руси и Русская правда // Новосельцев А . П. и др. 

Древнерусское государство и его международное значение. М" 1965.  С .  
240 и ел. 

32 Янин В.Л. Я послал тебе бересту. М" 1998. С. 342, 343. 
33 Бе рлин И. Исторические судьбы еврейского народа на территории Рус

ского государства. Пг., 1919. С. 160, 161. 
34 АЮЗР. Т. 10. С. 520; ер. :  Эттингер Ш. Россия и евреи. Иерусалим, 1993. 

С. 64, 130. 
35 АЮЗР. Т. 10. С. 522; ер. Боровой С.Я. Классовая борьба на Украине XVII 

в. в свете современных еврейских хроник// Еврейские хроники XVII столетия. 
Эпоха "хмельничины". М" 1997. С. 20 и ел. 

36 Заборовски й Л.В. Католики, православные, униаты. Проблемы рели
гии в русско-польско-украинских отношениях конца 40-х-80-х гг. XVII в. М.,  
1998. Ч .  1.  № 20.  С .  38; ер.: № 44. С. 88. 

37 Там же. С. 135. № 70. Ср.: С.  150, 265, 278. 
38 Боровой С.Я. Указ. соч. С. 66. 
39 АЮЗР. СПб., 1861. Т. 3. № 303. С.  415. 
40 Ср.: С.Д. (Дубнов). Вьщворение евреев из Малороссии во второй чет

верти X\'III в.// Евр. старина. 1913. С. 123 и ел.; Гессен Ю. История еврейского 
народа в России. М . ;  Иерусалим, 1993. С. 1 1  и ел. ;  Пештич С.Л. Указ. соч. 
ч. 2. с. 159. 

41 Характерны слова Петра: "Я хочу видеть у себя лучше народов маго
метанской и языческой веры, нежели жидов. Они плуты и обманщики. Я 
искореняю зло, а не располажаю; не будет для них в России ни жилища, н и  
торговли, сколько о том н и  стараются и как ближних к о  мне ни подкупают" 
(Сол овьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 15 // Сол ов ьев С.М. 

Сочинения. М" 1993. Кн. 8. С. 74). По сути эти слова мало чем отличаются от 
знаменитого послания Ивана Грозного Сигизмунду-Августу о польских 
купцах-евреях: "А что еси п исал нам, чтобы жидом твоим позволили 
ездити в наши государства по старине, и мы к тебе о тoi,.i: писали наперед 
сего неодинова, извещая тебе от жидов лихия дела, как наших людей и 
от крестьянства отводили и отравныя зелья в наше государство привози
ли и пакости многие людям нашим делали; и тебе бьmо брату нашему, 
слышав такия их злые дела, много о них писати непригоже: занже и в 
иных государьствах, где жиды побывали, и в тех государьствах много зла 
от них делалось". и нам в свои государьства жидам никак ездити не веле
ти, занже в своих государьствах лиха никакого видети не хотим" (ЧО
ИДР. М" 1860. Т.  4 .  С .  77, 78). 

Впрочем, для России начала петровских реформ оставались характерны
ми средневековые предрассудки, в том числе в отношении к православным 
грекам: ер. слова П .А. Толстого о том, что греки "от мала до велика все лгут и 
верить им отнюдь нельзя" (Коменс ки й А.Б.  От Петра I до Павла I .  М" 
1 999. С .  1 13), и фразу летописца Нестора о том, что "греки льстивы и до сего 
дни". При этом просветительские установки самого Татищева, утверждавше
го, что "умному до веры другого ничто касается ". ибо не смотрит на веру, но 
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смотрит на его товар, на его поступки и нрав'', вступали в противоречие с 
проводимой им в отношении "малых народов" "административной пракги
кой": по его приказу в 1738 г. бып сожжен (одновременно с Возницыным!) 
как вероотступник крещеный башкир Тойпuтьда, вернувшийся в ислам (ер.: 
Андреев А.И. Труды В.Н.  Татищева по истории России // Татищев В.Н. Указ. соч. 
Т. 1. С. 14; Пештич С.Л. Указ. соч. Ч. 2. С. 149). 

42 Пештич С.Л. Указ. соч. Ч. 2. С. 159. 
Отсюда, как показал Е.М. Добрушкин (указ. соч. С. 284), настойчиво про

водимые Татищевым негативные характеристики Олега Святославича как по
тенциального претендента на киевский стол. 

43 Вероятно, эти сведения могли содержаться в не дошедшей до нас 
Голицынской летописи, писаной "белоруским" (западнорусским) письмом 
- отгуда автор брал известия, дополняющие Начальную летопись (Татищев 
В.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 124; ер. :  Тихомиров М.Н. О русских источниках. С. 49; 
Кучкин В.А. Указ. соч. С. 248-250). 
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Дмитрий Фельдман, 

Дмитрий Петерс 

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЯМИ 
РОССИЙСКИХ ЕВРЕЕВ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX ВЕКА 

данная статья является первой попыткой исследования на ос
нове новых архивных источников вопроса о награждении рос

сийских евреев медалями примерно до середины XIX в. Мы по
пытались определить, когда же впервые иудеи стали удостаи
ваться наград, какие конкретно медали и за что они получали от 
верховной власти, кто из русских государственных и военных 
деятелей представлял евреев к награждению или свидетельство
вал об их заслугах. 

Надо сказать, что существовали и другие формы поощрения 
евреев за полезную деятельность: крупные денежные суммы в 
виде золотых монет, драгоценные перстни, золотые часы, потом
ственное почетное гражданство, благодарности. Собственно гово
ря, многие из этих форм предшествовали такому виду награжде
ния, как медали. Документы свидетельствуют о вручении подар
ков уже в конце правления Екатерины П, а более-менее массо
вый характер процесс приобретает при ее наследнике Павле Пет
ровиче. 

Именно в павловскую эпоху нами зафиксирован первый слу
чай награждения медалью иудея. В феврале 1799 r. по высочайше
му повелению золотую медаль с портретом и вензелем императо
ра Павла I получил еврейский раввин мест. Шаргород Давид Гер
ценштейн, "участвовавший в прекращении заразительной болез
ни"1. По разным источникам, таких золотых медалей в короткое 
павловское царствование бьшо вьщано не более 30 штук. Медаля
ми с вензелем императора награждали за различные заслуги, ока-

Дмитрий Захарович Фельдман - кандидат исторических наук, главный 
специалист Российского государственного архива древних актов. 

Дмитрий Игоревич Петерс - ведущий архивист Российского государ
ственного архива древних актов. 
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занные государству, а носили их на шее на орденских лентах2. 
Представление раввина к редкой награде, видимо, состоялось 
еще в конце 1798 г . ,  ибо в октябре этого года он писал царю 
из г. Каменец-Подольского: "Высочайшия Вашего императорска
го величества излиянныя на меня милости имел я счастие слы
шить от генерала графа Гудовича (гр. И.В.  Гудович был в это 
время волынским и подольским военным губернатором. - Д.Ф.). 
Сии драгоценнейшии Вашего величества счедроты сугь моим ук
рашением, что я, малый и слабый,  удостоился от премудраго 
твоего престола носить. Прерогативы, преходящие из роду в род, 
будуг незабвенным памятником и сильным всех ободрением к 
подобному заслугиванию монарших Вашего императорскаго ве
личества милостей"3 • 

Насколько !\южно судигь по архивным источникам, при Павле I 
это награждение еврея медалью так и осталось исключительным 
фактом (практиковались другие виды поощрения). Дальнейшие 
зафиксированные нами случаи относятся уже к эпохе правления 
Александра I, деятельность которого в данной области стала сво
его рода прорывом в отношении государства к своим подданны:м
иудеям. Именно он первым из русских монархов дал адекватную 
оценку полезной деятельности еврейских мещан и купцов, на
правленной на укрепление экономических и военных основ Рос
сийской империи. И именно при нем в российском законодатель
стве появилась юридическая норма, закрепляющая поощрение 
иудеев. В утвержденном им 9 декабря 1804 г. "Положении для 
евреев" (ч. IV "О гражданском устройстве евреев", п.  43) сказано: 
"Евреи, отличившиеся знаниями или важными государству зас
лугами, будуг соразмерно тому отличаемы и награждаемы"4 • 

Главным историческим собыгием в России первой половины 
XIX в., безусловно, стала Отечественная война 18 12 г. и связан
ный с ней заграничный поход русской армии 18 13- 18 14 гг. , 
поддержанный союзниками (Пруссией и Австрией) и завер
шившийся разгромом французов и подписанием в Париже в мае 
18 14 г. мирного договора. Но еще в первом десятилетии XIX в. 
еврейское население Западного края страны получило возмож
ность проявить свою лояльность по отношению к России. Напри
мер, в период военной кампании 1806-1807 гг. против наполео
новской Франции, в которой целью России было спасение союз
ной Пруссии. 6 декабря 1806 г. был опубликован манифест о со
действии дворянства, купечества и мещанства добровольными 
взносами формированию и вооружению вспомогательного опол
чения - "земского войска" (или милиции)5 , призванного под-
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держивать внуг ренний порядок в стра не в условиях войны. Мно
г оч исленные пожертвова ния посту пали и от еврейского на селе
ния, о ч ем свидетельству ют списки жертвова телей (как общин и 
кага лов, та к и ча стных лиц), на печа та нные в " Са нкт-Петербу рг 
ских ведомостях" " во всена родное и звестие и в па мять потом
ству". Среди них мы встреча ем фа милии евреев, позднее пред
ста вленных к ра злич ным наг рада м. Та к, ча сть своег о ка питала 
внесли волынский купец Л ихтенштейн - 500 руб. ,  за сла вские 
купцы Г альперин и Г альперсон - 600 руб6 . 

Одним из са мых ра нних примеров награ ждения евреев в алек
са ндровску ю  эпоху можн о сч ита ть следующий. Ка к видно из а р
хивных доку ментов, повелением А лекса ндра I, сообщенным ге
нера л-адъ юта нтом Х.А . Л ивеном министру фина нсов г ра фу А .И .  
Ва сильеву 31а вгу ста 1805 г . , золотой :м еда лью с портретом им
пера тора и над писью на реверсе " За безкорыстие и усердие на 
пользу ка зенну ю" для ношения на шее на А лекса ндровской ленте 
был пожалова н  ка менец-подольский куп ец 1-й г ильдии Я нкель 
Ха й:м ович " за оказа нное им усердие и бе зкоры сти е при исправл е
нии Ка менец-Подольской крепости". Хода та йствуя о его нагр аж
дении, г енерал П .К. Су хтелен в а преле тог о же г ода доносил 
ца рю, ч то Ха ймович на основа нии за ключ енног о  контра кта в 
1798 г .  " испра вил при помина емой крепости г орнверк ка:м енною, 
земляною, пла нировоч ною и дерновою ра ботой с поста влением 
палисада ", а та кже " достра ивал по своему контракту нача тых еще 
в польское вл адение ка менных в трех обширных корпуса х солда т
ские ка за рмы, офицерские флиг ели и проч ия при них зда нии с 
возможн ым успехом и деятельностью" .  Генерал сообщал далее, 
ч то " сверх тог о в продолж ении 7 лет производил оный Ха ймович 
по ча стям и друг ие в Ка менце крепостные и цивильные ка зен
ные ра боты с уступ кою всегда противу явившихся к торга м на 
пользу казенного ин тереса "7• В феврал е 1806 г .  меда ль бьmа изго
товлена и ото сла на на гражд енно:м у  купцу. От метим, t.fI'O она оч ень 
редка: известен еще всег о лишь один случа й вьщач и  подобной 
наг рады8• 

В условиях надвига ющейся Огеч ественной войны и особе нно 
после созыва На полеоном в Па риж е собра ния предста вителей ев
рейских общин Е вро пы - Син едриона русское пра вительс тво бьmо 
оза боч ено поведением евреев и всяч ески культивировало усиле
ние подозрительности по отношению к евреям. Действительно, 
возможные боевые действ ия долж ны бьmи ра звернуг ься именно 
на тех неда вно присоединенных территориях Л итвы и Б елорус
сии, гд е бьmа сосредоточ ена знач ительная ма сса иудейского на се-
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ления. По словам историка С . М. Гинзбурга, в этом отношении 
русское еврейство представлялось властям своего рода "сфинк
сом"9 . Однако и в этот период русские евреи проявили себя вполне 
лояльно .  Документально зафиксировано их участие в качестве 
поставщиков отечественной армии в русско-турецкую войну 1806-
1812 гг" в частности весной 1811 г.; к тому времени русские 
войска форсировали р. Дунай, завладели территориями Молда
вии, Валюши, Бессарабии и части Болгарии. Эта война велась в 
Западном Причерноморье, где русская армия была вынуждена 
действовать в сложнейших климатических условиях южных сте
пей. Достаточно сказать, что пехотинцы с трудом поспевали за 
кавалерийскими частями, перемещаясь по пыльным дорогам к 
назначенным для лагерей местам. Многочисленные, изматываю
щие силы сражения требовали надежного тьшового обеспечения, 
которое осуществляли поставщики продовольствия и других то
варов, в том числе украинские евреи. Наиболее активные из них 
были удостоены наград. Так, в апреле 1811 г. по письму военного 
министра М.Б. Барклая де Толли :министру финансов гофмейсте
ру Д.А. Гурьеву и представлению волынского гражданского гу
бернатора золотой медалью "За усердие" на голубой ленте бьш 
награжден вьnпеупомянутый заславский купец 1-й гильдии Мотка 
Гальперсон "за исправное окончание поставки для Молдавской 
армии хлеба . . .  по ценам, для казны выгодным, и за перевозку за 
свой счет в разные магазины хлеба" (главнокомандующим этой 
армией, действующей на юго-западных рубежах, был генерал от 
инфантерии гр. Н .М.  Каменский, а с марта 1811 г. - генерал от 
инфантерии М.И.  Голенищев-Кутузов). Тогда же, в апреле 1811 
г., золотые медали "За усердие" на алой ленте получают дубенс
кий и житомирский купец Рабин Моргульс и заславский купец 
1-й гильдии Израиль Гальперин за перевозку в магазины хлеба 
"без всяких от казны платежей" и его поставку по низким ценам 
в Молдавскую (Дунайскую) армию, противостоявшую турец
ким войскам. Последний в о ктябре того же года награждается 
второй золотой медалью "За усердие", но уже на голубой (более 
высокого достоинства) ленте "за исполнение поручений по части 
Министерства финансов". 

Кстати, эта награда бьша учреждена Александром I в декабре 
1801 г. для награждения представителей различных сословий -
купцов, мещан и крестьян, а также народов России за разнооб
разные заслуги10. Ее носили на шее на орденской ленте. Первое же 
награждение еврея этой медалью зафиксировано нами за январь
февраль 1810 г. : золотой наградой на алой ленте бьш пожалован 



О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЯМ И  РОССИ ЙСКИХ ЕВРЕЕВ . . . 25 

велижский купец Левенсон "за усердие в исправной поставке 
хлеба в магазины Риги по пониженным ценам" .  Он бьm пред
ставлен к ней военным министром генералом от инфантерии М.Б. 
Барклаем де Талли в конце 1809 г. Из журнала Комитета мини
стров за этот год известно, что по Министерству военных сухо
путных сил это представление было угвер:ждено11 • 

Далеко не всегда в представлениях содержатся конкретные 
формулировки, за какую именно работу награждается тот или 
иной человек. Так, в письме М.Б. Барклая де Талли министру 
финансов Д.А. Гурьеву (февраль 1 8 1 1  г.) говорится о награжде
нии золотой медалью "За усердие" на Аннинской ленте одесско
го купца 1-й гильдии Натансона Ноткина за "ревность" и "по
ощрение к дальнейшему продолжению услуг его".  При этом от
мечается, что он выполнял различные поручения командовавше
го корпусом генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова, который и 
засвидетельствовал заслуги купца. Интересно, что данное "поощ
рение" сыграло свою роль, так как в апреле 1 8 12 г. из переписки 
тех же лиц становится известным факт награждения Ноткина 
второй золотой медалью уже на Андреевской (голубой) ленте. На 
этот раз - за "ревностное" исполнение поручений генерала от 
инфантерии кн . П.И. Багратиона, по его свидетельству. 

Второй массовой наградой, которой удостаивались предста
вители еврейского населения России, является медаль "За полез
ное".  Она бьmа учреждена Александром I в декабре 1801 г. одно
временно с медалью "За усердие"; ею награждали купцов, ме
щан и крестьян за различные заслуги перед государством в обла
сти торговли, промышленности и сельского хозяйства, а также 
за крупные пожергвования12 . Медаль носили на шее на орденской 
ленте. Впервые такую золотую медаль на голубой ленте получил в 
июне 1808 г. по представлению херсонского тубернатора (декабрь 
1807 г.) одесский купец 2-й гильдии Полнер "за усердие,  ока
занное в доставлении разных материалов, для водворения иност
ранных колонистов нужных, и в поставке для армии знатного 
количества хлеба весьма выгодными для казны ценами". В февра
ле 1809 г. золотая медаль на голубой ленте вручается житомирско
му купцу 1-й гильдии Леви за поставку из-за границы для казны 
"знатного количества серы". А в апреле-мае того же года состоя
лось награждение николаевского купца 2-й гильдии Нусина Пу
ретца, "показавшего усердие к казенной пользе по разным для 
Черноморского адмиралтейства подрдцам". По представлению mав
ного командира Черноморского флота он получил золотую ме
даль с изображением рога изобилия на Владимирской ленте. Ут-
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верждение этого представления зафиксировано в журнале Коми
тета :министров за 1809 г. по Министерству военных морских сил, 
где вновь подчеркивалось "сохранение казенного интереса"13 . Ог
:метим еще одно заслуживающее внимания награждение. В январе 
и октябре-ноябре 1 810 г. золотые медали "За полезное" на алых 
лентах получают житомирский купец 1-й гильдии Мозус Лих
тенштейн и житомирский купец 3-й гильдии Бень Чернецкий. 
Этой награды они оба удостоились за крупные пожертвования 
для Бердичевской больницы, заведенной действительным статс
ким советником кн . Радзивиллом. Представления к наградам бьmи 
поданы волынским гражданским губернатором тайным совеrnи
ком М.И. Комбурлеем. 

Третья медаль, которой награждались евреи в XIX в. в основ
ном за трудовую деятельность, - "За усердную службу". Она 
бьmа учреждена Аrrександром I несколько ранее двух перечислен
ных выше - в августе 180 1  г. для широкого круга лиц: ханов, 
старшин, суmанов и других предводителей народов или народно
стей Российской империи, а также купцов, мещан и крестьян за 
различные заслуги, оказанные правительству, и долговременную 
службу на выборньrх должностях14 • Первым из евреев такой золо
той медалью на Аннинской ленте бьm пожалован в мае 1811 г. 
евпаторийский купец 1-й гил:цции Мошевич. Как следует из письма 
министра внутренних дел тайного советника О.П.  Козодавлева 
министру финансов Д.А. Гурьеву, предприниматель награждался 
"за долговременную и усердную службу по выборам купеческим 
и за разные пользы городу, им оказанные". 

За важные услуги для правительства в период русско-турец
кой войны 1806-1812 гг., помимо вышеупомянутых лиц, госу
дарственной награды бьm удостоен еврейский купец Янкель Брон
штейн .  Военный министр генерал от инфантерии М.Б. Барклай де 
Талли в июне 1 8 12 г. сообщал министру финансов Д.А. Гурьеву, 
что "государь император в воздаяние отличного усердия к содей
ствию казенным пользам при торгах на поставку в Молдавские 
госпитали на сей год разньrх припасов каменец-подольского 1-й 
гильдии купца Янкеля Бронштейна всемилостивейше пожаловать 
соизволил ему золотую медаль с надписью "За отличное усер
дие" для ношения оной на Владимирской ленте" и просил при
казать изготовить медаль и отослать ее к главнокомандующему 
Молдавской армией М.И.Голенищеву-Кутузову "для возложения 
на Бронштейна". Надо сказать, что данная медаль, учрежденная 
повелением Аrrександра I в июле 1810 г., была весьма редкой: в 
его царствование ею бьшо награждено не более пяти человек15 • В 
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марте 1 8 13 г. она бьша отослана из Кабинета Е.И.В. для вручения 
купцу. 

Отечественная война 1812 г. явилась как бы исторической 
проверкой целого народа на лояльность России. 

В этой связи надо заметить, что историография данного воп
роса крайне ограничена. В нашем распоряжении имеется всего JПШIЬ 
одна доревотоционная монография, специально посвященная этой 
теме, написанная еврейским историком С.М. Гинзбургом к 100-
летию Отечест-венной войны. В портфеле исследований: - несколько 
локальных работ, опубликованных в различных журналах опять 
же до 1917 г.16 ,  а также отдельные фрагменты в книгах по воен
ной истории, мемуарах участников и современников войны 1812 г. 
(как с русской, так и с французской стороны) и проч. Что каса
ется награждений евреев за оказанные ими услуги во время воен
ной кампании, то для современной науки это пока "белое 
пятно". 

Как уже бьшо замечено выше, опасения российской вер
хушки относительно неблагонадежности mrговско-белорусских и 
украинских евреев оказались напрасными. С.М. Гинзбург конста
тировал, "что русское еврейство проявило во время Отечествен
ной войны активную преданность России, враждебность неприя
телю" и "оказывало ревностное и серьезное содействие русской 
армии"17 • Эгому бьmо несколько приЧин. Во-первых, антиеврейс
кая политика польских и литовских властей (находившихся под 
контролем Франции), которая выразилась в резком ограничении 
иудеев в правах и свободах18 •  В России, конечно, также существо
вали ограничения для евреев, и их бьшо немало. Но законода
тельство империи по еврейско:му вопросу в том виде, который 
оно примет в конце правления Александра 1, и в особенности 
при Николае 1, - жестко ограничительном, окончательно еще не 
сложилось. Оно несло на себе оmечаток политики екатерининс
кой эпохи - во многом противоречивой, но не лишенной либе
ральных идей "просвещенной императрицы". Кроме того, в об
щине теплилась надежда, что после окончания череды войн при
дут наконец освободительные внутренние реформы, которые ос
лабят нарастающее давление запретительных законов. 

Пытаясь объяснить поведение иудеев в Отечественной войне 
1812 г., один из ее участников полковник АХ. Бенкендорф (впос
ледствии шеф жандармов и начальник 3-го отделения Собствен
ной Е.И.В. канцелярии), находившийся в отряде генерала Ф.Ф. 
Винценгероде, писал, что российские евреи "опасались возвра
щения польского правительства, при котором подвергались все-
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возможным неспра ведливостям и на си лиям, и г оряч о желали ус
пеха на шему оружию и помог али на м" и ч то "мы не мог ли доста 
точ но нахвали ться усердием и привяза нностью, которые выказа 
ли на м евреи" 19 . И да же великий князь Никола й Па влович , бу
дуmий импера тор, неодобрительно относившийся к иноверца м
иудеям, во вре\\·1Я инспекторской поездки по России летом 1816 г .  
за писал в своем путевом жу рнале: "Удивительно, ч то они в 1812 
г оду отменно верны на м были и да же помог али, гд е  только мог 
ли, с опа сностию жизни"20 .  Б лизкое соприкосновение с фра н
цу зскими оккупа ционными войска ми, результа та :ми которог о ста
ли реквизиции скота , ремесленной продукции и провиа нта ,  де
нежные поборы, принудительные ра боты для нужд " Великой а р
мии", осквернение синаг ог и кладбищ, на конец, г ра бежи и ма 
родерство, избиения и у бийства мирных жителей (особе нно при 
отступлении к гра нице), оконча тельно ра звеяло в еврейской ди
а споре России иллюзии о на мерениях На полеона в отношении 
евреев. 

Деятельность евреев, котора я тем или иным обра зом связа на 
с военным строительством и за которую они получа ли ра злич ные 
пра вительственные нагр ады, осуmествляла сь по нескольким на 
пра .влениям21 .  Это, во-первых, непосредственная служба в воин
ских формирова ниях. Но поскольку до 1827 г .  в России не суще
ствова ло лич ной воинской повинности для иу деев, лишь едини
цы из них в кач естве добровольцев мог ли принять уча стие в боях 
в ряда х русской а рмии. О подвиг е  одног о еврейског о волонтера 
сообща ет в своих мемуа ра х  известный поэт-па рти за н  Д.В .  Да вы
дов. В октябре 1812 г .  он стал свид етелем г ероич еског о  поступка 
воина Л итовског о ула нског о полка в бою с фра нцузскими ег еря
ми у с .  Л яхова Смоленской г уб. ;  ула н ою1зался бердич евским 
евреем, который, ка к пишет Денис Да выдов, получ ив за свой 
подвиг Г еорг иевский зна к, не мог носить ег о (кста ти,  са м фа кт 
получ ения евреем этой медали в документа х  на ми обна ру жен не 
бьm)22 . 

Г ла вным же образом еврейское на селение оказывало ра злич 
ные услуг и русской а рмии. Осложн ение внешнеполитич еской об
ста новки на континенте в первое десятилетие XIX в" вызва нное 
столкновением интересов европейских держа в, требовало повы
шения бдительности и привело к усилению мониторинга вну т
реннег о  положения соседних с Россией г осуда рств, в первую оч е
редь в Г ерцогстве Ва рша вском, на ходившемся под фра нцузским 
протектора том (ег о трон бьm переда н ва ссалу На полеона , са ксон-
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скому королю). Среди отправленных в 1 8 1 1 - 1 8 12 гг. лиц "для 
разведывания" встречается немалое количество евреев. Основная 
масса агентов проходила через Юрбургскую таможню. Об извес
тиях от одного из них, виленского купца 1- й гильдии Исаака 
Адельсона, упоминается в рапорте командиру 1 -го пехотного кор
пуса генерал-лейтенанту гр. П.Х. ВитгенllПейну ог командира Дон
ского казачьего полка в апреле 1 8 1 2  г.23 . А уже в мае-июне, как 
следует из письма военного министра М.Б. Барклая де Талли ми
нистру финансов Д.А. Гурьеву, еврейский купец получил золо
тую медаль "За усердие" на голубой ленте "за оказанное им в 
разных случаях усердие к пользе государству" (то есть за секрет
ную разведывательную деятельность). Интересно, что помимо та
кой работы, И .  Адельсон продолжал осуществлять свои профес
сиональные обязанности купца и поставщика, за что бьm по
:щнее отмечен правительством вторично: в сентябре-октябре 1814 г. 
он награждается золотой медалью "За полезное" на Александров
ской (алой) ленте "за доставку войскам припасов". К слову, Адель
сон имел тесные деловые отношения с такими известными фигу
рами российского еврейства, как Абрам Перетц - известный от
купщик, подрядчик и банкир (в войну 1 8 12 г. потерпел убытки 
на интендантских поставках), и Лейба Невахович, начинавший 
как предприниматель, а затем ставший первым русско-еврейс
ким писателем (оба являлись видными общественными деятеля
ми, выступавши.ми в защиту интересов своего народа, и одними 
из первых в России среди еврейской интеллигенции - "просве
щенными" евреями). 

Еще в августе 1 8 1 1  г. Барклай де Талли тайно писал Витген
штейну, что по высочайшему повелению следует "употреблять 
возможныя и осторожныя меры получать из-за границы, от со
седствующих с нами, разныя политическия известия". Секретное 
наблюдение за обстановкой в Польше велось, в частности, из 
смежной с ней Белостокской области. Из донесений местной раз
ведслужбы военному министру следует, что особенно активную 
деятельность в этом направлении проводил белостокский житель 
Гирш Альперн, который по спецпоручению в мае 1 8 1 1  г. совер
шил поездку в Герцогство Варшавское и по возвращении соста
вил подробный отчет о добытой информации, после чего был 
оmравлен в военное министерство с докладом. В Санкт-Петербур
ге его ждали награды. Во-первых, по приказу императора ему 
бьmо выдано из Кабинета Е.И.В. 50 червонцев. А в октябре 1 8 1 1  г. 
мещанин получает благодарственное письмо от Барклая де Тал
ли, к которому бьm приложен подарок Александра I - драгоцен-
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ный п ерстень в 400 руб.24 . Но и эта наг рада не ста ла для Г. Аль
п ерна п оследней: уже п осле войны, в дека бре 18 15 г . , он был 
удостоен золотой медали "За усердие" на А ндреевской (голубой) 
ленте. 

С на чалом военных действий услуги ка к отдельных евреев, 
та к и целых каг алов ста новятся все ра знообра знее и мног очис
леннее. Ка к п иса ли русские воена чальники А .Х. Б енкенд орф, А .Ф. 
Ла нжерон, В.И . Левенштерн,  Я .И . де Са нг лен и даже фра нцузс
кие офицеры, именно еврейское на селение иг ра ло г ла вную роль 
в организа ции "та йных ра зведок", в доста влении сведений о п е
редвижениях, численности, вооружении вра жеских войск, мес
та х их ква ртирова ния и п ереп ра в. Д.В. Да вьщ ов та кже сообща ет, 
что евреи Б елоруссии и Литвы бьmи столь п реда ны России, что 
отка зывались служить иностра нным захватчика м в качестве "ла 
зутчиков" и, на оборот, сообщали русским военным сведения о 
неп риятеле. В "Зап исках" г енерала А .П .  Е рмолова , который в то 
время бьm на чальником объединенного шта ба 1-й и 2-й а рмий, 
мы обна ружива ем несколько п римеров весьма ценных услуг ев
рейских информа торов. Та к, п осле п ереп ра вы ч ерез р .  Днеп р  у 
мест. Толочин он встретил курьера -еврея, нап ра влявшегося с важ
ным донесением от кома ндующег о Отдельным корп усом П.Х. 
Витг енштейна к г енера л-фельдма ршалу М.И . Кутузову, в кото
ром сообщалось о дисп озиции фра нцу зских войск близ мест. Че
рея. Е рмолов отп ра вил п осьmьноrо да льше, доп олнив деп ешу своей 
информа цией и п редложениями о возмоЖRых ответных действи
ях русских ча стей. Он же оп исыва ет эп изод внезап ного нап адения 
па ртиза нского отряда кап ита на А .Н.  Сесла вина на г .  Ошмяны, в 
одном из окра инных домов которог о ра змещала сь ква ртира На 
п олеона .  Проводником па ртиза н  бьm местный житель-еврей, ко
торый та йно п ровел г уса р и ка за ков п рямо в центр города , и 
лишь п о  сча стливой случа йности имп ера тору в сума тохе боя уда 
лось скрыться и отбыть в г .  Вильно25 • 

Деятельность еврейских "ра зведчиков" была кра йне опа с
ной,  ибо они ежеминутно п одверг али себя и свои семьи смер
тельной угрозе. Одна ко созна вая ваЖJiость и серьезность этой ра 
боты, котора я сп особствовала изг на нию неп риятеля из родных 
мест, евреи шли на это (п о своей инициа тиве или п о  п оручению 
кома ндова ния), и некоторые из них п оп ла тились своей жизнью. 
И з  исторической литера ту ры известен п одвиг меща нина Кринс
кого уезда Гродненской гу б. Ру вина Гуммера . Оп иса ние его п од
вига было оп убликова но в жу рнале "Сын Отечества " за 1816 г .  
(№ 26, с .  289-29 1) .  Е му удалось сп рята ть у себя в доме скрыва в-
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шегося от фра нцу зов пору чика Донског о  И са ева 2-г о  полка Бо

гачева , на пра влявшегося с курьерским донесением к кома нду ю
щему а рмией г енералу от инфа нтерии А .П .  Торма сову ; за тем он 
переодел офицера в еврейское пла тье и доста вил в ра сположение 
ру сских войск. Фра нцу зы су мели выяснить пра вду и у строили в 
доме меща нина за саду . Однако его жена переда ла информацию об 
этом возвра ща вшему ся му жу , тем са мым погу бив себя. Ког да 
Р.  Гу ммер верну лся домой, то на шел тело повешенной жены и 
пепелище сожженного дома . Эгот г ероический посту пок за свид е
тельствовал предста витель ца рског о окружения г ерцог А .  Вюр
тембе рг ский. Ка к писал в за метке неизвестный а втор, подписа в
шийся "Усердный почитатель добродетельных подвигов", Гу мме
ру не у далось добиться компенса ции за понесенные ма териа ль
ные у бытки, но г оречь потерь долж на бьmа хоть ка к-то скра сить 
ценна я пра вительственна я на града . В ноябре-декабре 1816 г .  "ока
за вший отличные подвиг и" меща нин бьm наг ражден золотой ме
далью "За у сердие" на а лой ленте.  

Надо за метить, что опера тивность переда чи ра зличной ин -
форма ции для российского кома ндова ния обе спечивала сь во мно
ГО!\'1 бла года ря та к на зываемой "еврейской почте", изда вна су ще
ствовавшей на терригории, на селенной евреями. Фу нкционирова
ние этого своеобра зного у чреждения бьmо вызвано довольно сла 
бой орга низа цией госу да рственной почтовой службы. Собствен
на я ча стна я почта да вала возможн ость еврейским коммерса нта м, 
опла чива вшим эту у слугу, быстро и регулярно получа ть инфор
ма цию от своих торг ово-фина нсовых па ртнеров в друг их города х 
и местечка х. Письма доста влялись на рочными по особым тра к
та м, а роль почтовых ста нций игра ли еврейские корч:мы, содер
жа тели которых предоста вляли для этих целей лошадей. Уровень 
орга низа ции "еврейской почты" был очень высок, во всяком 
слу ча е она зна чительно - почти на сутки - опережала ку рьеров и 
фельдегерей26 • В войну 1812 г .  именно с помощью еврейских по
чтальонов необходимые сведения доста влялись военно!V�у на чаль
ству в кра тча йшие сроки. Кста ти,  известный путешественник, 
беллетрист и этногра ф А .С .  А фа на сьев-Чужбинский уже в сере
дине века писал: "Еще не та к да вно у евреев су ществовала своя 
та йна я почта , посредством которой, словно по телегра фу , пере
давались известия"27 •  При этом лиговско-бе лору сские евреи вся
чески уклонялись от оказа ния подобных у слу г фра нцу за м, из-за 
чего противник ча сто бьm недоста точно осведо!Vmен о передвиж е
ниях и сила х ру сских войск. 
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Многочисленные пожертвования на нужды армии и помощь 
раненым воинам - большая заслуга российского еврейства в годы 
Отечественной войны .  Свой вклад в " общую копилку" внесли 
евреи Витебска, Екатеринослава, Житомира, Люцина, Минска, 
Санкт-Петербурга, Шююва и друmх городов и местечек. С.М. Гинз
бург приводит сохранившийся в делах Витебской городской думы 
и о публикованный в кн иге А. Сапунова " Витебская старина" 
( Витебск, 1 8 83) с писок горожан , награжденных медалями за 
пожертвования, сделанные ими в 18 12 г. В нем фигурируют сле
дующие евреи: бургомистр Хаим Етинг, Абрам Берельсон, Сим
ха Кекин, Янкель Лихтинштейн, Овсей Маевский и Гирша Сос
кин28 . В качестве примера можно привести еще несколько подоб
ных фактов. В декабре 1 8 12 г. министр полиции генерал-адъютант 
А.Д . Балашов писал Д .А. Гурьеву о представлении к золотой ме
дали " За полезное" на алой ленте проскуровского купца 1-й 
гильдии Лейбера Берковича "за усердие, оказанное им в деле, 
учиненном еврейским сословием Подольской губернии, пожерт
вования". Об этом же сообщается в ноябре 1 8 1 3  г. подольским 
гражданским губернатором главнокомандующему в столице ге
нералу от инфантерии rp. С . К. Вязьмитинову. А в сентябре-нояб
ре 1 8 13 г. "за пожертвования для армии" золотую медаль "За 
усердие" на алой ленте получил бердичевский купец Рувин Ру
бен штейн. Медалью такого же достоинства за пожертвования 
" в  пользу казны" в феврале-апреле 18 14 г. бьm награжден виленс
кий купец Слуцкий. 

Однако наиболее значительно еврейское население отличи
лось в сфере снабжения русской армии и госпиталей различными 
продуктами и товарами, хотя историки практически почему-то 
не касаются этой темы. Попробуем восполнить этот пробел. Еще в 
мае-июне 1 8 12 г. по письму М.Б. Барклая де Талли Д.А. Гурьеву 
слонимский купец 2-й гильдии Гиллер получил золотую медаль 
"За усердие" на алой ленте "за особенную исправность его по 
продовольствию припасами Слонимского военного госпиталя".  

На поприше поставок товаров для отечественной армии вьщ
винулись два известных представителя российского еврейства на
чала XIX в. - Зундель Зонненберг (из г. Гродно) и Лейзер Диллон 
(из г. Несвиж). В 1 8 12-1 8 13 гг. эти штадланы находились при им
ператорской главной квартире в качестве "депутатов от еврейско
го н арода" (или "от кагалов"), координируя деятельность еврей
ского населения оккупированных земель по оказанию помощи 
войскам. Через своих агентов на местах они исполняли различные 
поручения Александра I, касающиеся обеспечения армейских фор-



О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЯМИ РОССИЙСКИХ ЕВРЕЕВ . 33 

мирований, а также являлись посредниками между верховной 
властью и еврейским народом, сообщая необходимые инструк
ции и указания, информируя о намерениях правительства, орга
низовывая сбор пожертвований от евреев и т.д. Вместе с тем "де
путаты", пользуясь близостью к императору, приложили немало 
усилий, чтобы добиться облегчения положения народа, которое 
значительно ухудшилось к началу войны. Например, в 1813 г. 
3. Зонненберг лично представил Александру I записку, в которой 
содержался целый пакет предложений о расширении прав рос
сийских евреев. По словам Л.  Диллона, царь обещал рассмотреть 
эти просьбы, но записка так и не получила движения. Во время 
военных действий против французов Зонненберг и Диллон полу
чают от начальника главного штаба Е.И.В. генерала кн . П.М. Вол
конского похвальные листы, что свидетельствовало о спра
ведливой оценке командованием их услуг. А в период загранич
ных походов русской армии 1813-1814 гг., поддержанных Прус
сией и Австрией и завершившихся разгромом французов и под
писанием в Париже в 18 14 г. мирного договора, они сопровожда
ли главную квартиру и за пределами России. Имеются сведения, 
что Александр I, проезжая Несвиж, остановился именно у Дил
лона, а когда впоследствии предприниматель по доносу бьm зак
лючен в тюрьму, император приказал отпустить его на свободу. 
29 июня 1814 г. "депутаты" имели аудиенцию у Александра I в 
г. Брухзаль (Баденское герцогство). Император выразил "еврейс
ким кагалам свое милостивейшее расположение" и приказал, "что
бы та же депутация или подобная отправилась в Санкт- Петер
бург, дабы там, во имя проживающих в империи евреев, выж
дать и получить выражение высочайшей воли и определение от
носительно их всеподданнейших желаний и просьб касательно 
современного улучшения их положения".  Видимо, русский мо
нарх, находясь под впечатлением вестей о патриотическом на
строении иудеев России, тогда был склонен к улучшению их 
жизни. (В январе 1817 г. оба "депутата" вновь встречались с царем, 
после чего тот дал обещание послать чиновника расследовать об
винения в ритуальных преступлениях, неправомерно возбужден
ные против некоторых еврейских общин местными властями29 • ) 
За военные заслуги оба "еврейских депутата" были удостоены 
правительственных наград. В июле 1813 г. состоялось представле
ние несвижского купца Л. Диллона к награждению от генерал
фельдмаршала М.Б. Барклая де Талли и генерала от артиллерии гр. 
АА. Аракчеева (Комиссариат инспекгора по артиллерии). Как сле
дует из письма управляющего Военным министерством генерал-
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34 Д. ФЕЛЬДМАН, Д. П ЕТЕРС 

лейтенанта кн .  А.И. Горчакова министру финансов Д.А. Гурьеву, 
"депутат" -предприниматель "за исправную перевозку из Юрбур
га и Таурогена в Плоцк артиллерийских снарядов весом до 25 
тысяч пудов" получил золотую медаль "За усердие" на алой ленте. 
Гродненский же "обыватель" и "депутат еврейских кагалов" З. 
Зонненберг за участие в Отечественной войне был награжден 
дважды - в 1814 и 1819 гг. медалями "За усердие" на Аннинской 
и Александровской лентах. 

Среди лиц, по свидетельству которых награждались евреи, 
встречается имя наследника престола Великого князя Константи
на Павловича. Об этом говорится, к примеру, в письме военного 
министра М.Б. БарЮiая де Толли Д.А Гурьеву: в июне-июле 1812 г. 
серебряными медалями "За усердие" на красных лентах удостаи
ваюгся кагальные члены мест. Видзы Виленской губ. Иосель Са
лит и Вульф Рапопорт. В январе 1813 г. по представлению Велико
го князя и письму кн .  А. И.  Горчакова Д .А. Гурьеву серебряными 
медалями "За полезное" на алых лентах были награждены жители 
того же местечка Жизко Розенберг и Зельм Ванштейн (впослед
ствии Ж. Розенберг получил еще золотую медаль "За усердие" на 
Аннинской ленте). А в  июне - июле 1814 г. "находящиеся при Его 
Императорском Высочестве цесаревиче Константине Павловиче" 
динабургский мещанин Зальм Маусович и виленский житель 
Моисей Амсеевич получили золотые медали "За усердие" на алых 
лентах (причем в представлении сказано, что "серебряные медали 
они уже имеюг"). Все вышеперечисленные люди были награжде
ны за ревностное выполнение различных поручений и услуг в 
продолжение военной кампании 1812-1814 гг. 

Приведем еще несколько интересных примеров награждения 
евреев. В письме генерал-фельдмаршала гр. М.Б. БарЮiая де Толли 
министру финансов Д.А. Гурьеву из г. Варшавы (сентябрь 1814 г.) 
говорится о пожаловании ковенскому жителю Рубину Фрембергу 
серебряной медали "За полезное" на Аннинской ленте "за беско
рыстное доставление войскам разных жизненных вещей и припа
сов". В 1814 г. дважды - серебряной и золотой медалями "За усер
дие" на Аннинской и Александровской лентах - награждался грод
ненский купец Шлиом Ионус за исполнение различных поруче
ний по армии. 

Такую же золотую медаль на Александровской ленте полу
чил в 1814 г. витебский купец и городской голова Бейниш Лап
ковский "за отличное усердие и особенные заслуги" .  В начале 
1819 г. в числе пяти избранных от кагалов представителей (среди 
которых находились Л. Диллон и З. Зонненберг) он бьm высочай-
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ше утвержден членом совещательной коллегии "еврейских депу
татов" при Министерстве духовных дел и народного просвеще
ния, которое возглавлял личный друг Александра I кн . А.Н. Голи
цын. Тогда же, в январе, он награждается второй медалью более 
высокого достоинства. В документе, где описывались его�аслуги, 
говорилось: "В 1 8 12 году разведывал о неприятеле и учасТвовал в 
захвачении в Бабиновичах французского префекта с бумагами,  
причем от раны лишился употребления руки". Так как первая его 
медаль была на алой ленте, то следующая - на голубой. Скорее 
всего, именно о его подвиге рассказывает в своих мемуарах С .Г. 
Волконский, состоявший некоторое время дежурным штаб-офи
цером при партизанском отряде генерал-адъютанта бар. Ф.Ф. Вин
ценrероде. По воспоминаниям офицера, некий "безымянный" еврей 
с группой товарищей доставИJШ русским захваченного французс
кого кабинет-курьера, ехавшего к Наполеону из Парижа, кото
рый вместе с депешами был оmравлен в столицу. Но поскольку 
территория, где проживал смелый еврей, бьmа оккупирована, 
Волконский содержал его при себе до тех пор, пока его местечко 
под Витебском не бьmо освобождено при отступлении францу
зов30 . 

В декабре 18 16 г. Комитет министров рассмотрел записку во
енного министра по представлению белорусского военного губер
натора герцога А Вюртембергского о награждении витебского купца 
2-й гильдии Рабиновича золотой медалью "За усердие" на голу
бой ленте. Купец проявил "усердие, по изгнании из Витебской 
губернии неприятеля, по случаю продовольствия больниц и по
стройке в короткое время белья и прочаго с возможною против 
цен уступкою". В январе следующего года он бьm пожалован та
кой медалью, правда, на Аннинской ленте. В январе 1 8 17 г. по 
представлению генерал-фельдмаршала гр. М.Б. Барклая де Талли 
серебряные медали "За усердие" на Аннинских лентах получили 
бобруйские купцы 1-й гильдии братья Лейба и Хаим Кацнельсо
ны с общей формулировкой: "за отличное усердие, оказанное 
ими в пользу казны в продолжение нескольких лет". 

Пожалуй, стоит упомянугь еще об одном факте награждения 
еврея военным командованием, но не в связи с боевыми дей
ствиями, а с событием криминального характера. В мае 1 8 1 5  г. 
из г. Дрездена в столицу поступило представление генерал-фель
дмаршала гр. М.Б. Барклая де Талли, в котором отмечалось: "По 
возникшим в польских наших губерниях злоупотреблениям на
счет ввоза в оные фальшивых ассигнаций и вывоза оттуда сереб
ряной монеты я посьmал для открытия сего злоупотребления адь-
2* 
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ютанта моего ... и кишиневского купца Израиля Гехта. Сию пору
ченность исполнили они с отличным усердием и расторопнос
тью, открыв многие следы такового злоупотребления; в воздая
ние чего я осмеливаюсь всеподцаннейше просить Ваше Импера
торское Величество всемилостивейше пожаловать купцу Гехту се
ребряную медаль на алой ленте". Это представление поступило к 
императору вместе с письмом управляющего Военным министер
ством кн . А.И.  Горчакова и уже вскоре, в июне того же года, 
бессарабский купец И. Гехт получает медаль "За усердие" на Ан
нинской ленте. Следует заметить, что первый зафиксированный 
случай награждения еврея за помощь властям в соблюдении за
конности и порядка относигся к ноябрю 1810 г. Тогда серебряной 
медалью "За усердие" на Аннинской ленте был пожалован жи
тель Санкт-Петербурга, уроженец г. Житомира Вайтман "за спос
пешествование здешней полиции к открытию и поимке воров". 
Таким образом, местная администрация использовала обширные 
связи евреев в разных социальных слоях населения, и это зачас
тую приводило к желаемому результату. 

Последний факт награждения иудея за заслуги в Огечествен
ной войне 1 8 12 г. зафиксирован нами в марте-апреле 1820 г., то 
есть спустя 5 лет после окончания военных действий в Европе, 
но повод для него является весьма примечательным. Как следует 
из представления, "за оказанные в прошедшую (Отечественную) 
войну услуги и за успешное исполнение сделанных ему ныне 
секретных поручений" к золотой медали "За усердие" на Апек
сандровской ленте бьm представлен ковенский житель Берка Ней
ман. Документ уточняет характер выполненного мещанином зада
ния - по свидетельству командующего армией генерала от ин
фантерии Ф.В.  Сакена, тот "находился агентом при высшей воен
ной полиции" .  в Москве во время нахождения французов". Это 
еще одно важное подтверждение участия евреев в войне 18 12 г. в 
качестве разведчиков-информаторов. Надо сказать, что для Б. Ней
мана это бьmа уже вторая награда. Сразу после завершения воен
ной кампании он получил серебряную медаль "За усердие" на 
Аннинской ленте, что говорит о его вьщающихся заслугах .  

Интересно, что иногда инициатива награждения исходила не 
от вышестоящего начальства, а от самого претендента. Например, 
в октябре 1 8 17 г. санкт-петербургский военный губернатор гене
рал от инфантерии гр. С.К. Вязьмитинов писал следующее: "Гос
подин статс-секретарь В.Р. Марченко сообщил мне, что Государь 
император, рассмотрев всеподданнейшую просьбу Волынской гу
бернии Луцкого повета мещанина Лейбы Ицковича Верницкого 



О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЯМИ РОССИЙСКИХ ЕВРЕЕВ . . . 37 

о награждении его за оказанные им услуги в последнюю кампа
нию, пожаловал ему серебряную медаль на Аннинской ленте". 

Особо следует вьщелить случай вручения 2 мая 1 8 1 5  г. рос
сийской награды еврею - подданному иностранной державы. Как 
известно, в конце зимы - начале весны 1 8 1 5  г. Наполеон поки
нул о.Эльбу, куда был сослан после отречения, и, воспользовав
шись распрями внугри коалиции держав-победителей (между Ан
глией, Австрией и примкнувшей к ним Францией,  с одной ста-
раны, и Россией и Пруссией - с другой), внезапно высадился с 
отрядом во Франции. Началась новая военная кампания, понача
лу успешная для Бонапарта, вознамерившегося вернугь трон. Алек
сандр I в это время находился в Австрии, где проходил весьма 
представительный международный Венский конгресс. Выступле
ние французов вынудило бывших соперников вновь сплотиться 
и в конце концов добиться окончательной победы над мятежным 
императором. Противостояние вооруженных сил европейской ко
алиции и наполеоновской армии привело к многочисленным жер
твам с обеих сторон. Видимо, большое число раненых насчитыва
лось и среди солдат-евреев, участвовавших в военных действиях в 
составе союзных армий. Этот факт не ускользнул от внимания 
русского монарха, возглавившего новое наступление на Париж. 
Об этом свидетельствует следующее его представление о награж
дении в самый разгар военной кампании 1815  г.: "Государь импе
ратор, приняв в уважение свидетельства Австрийского министер
ства об услугах, оказанных главным смотрителем Еврейского гос
питаля Ошером Матцелем больным и раненым военнослужащим, 
состоящим во оном госпитале во время войны 1 8 15 года, и желая 
вознаградить таковое его усердие, всемилостивейше изволил по
жаловать ему золотую медаль для ношения на шее на красной 
ленте". 

Подводя черту под военным периодом, заметим, что приве
денные нами данные далеко не исчерпывают всех случаев на
граждения. В нашем распоряжении имеются сведения о награжде
нии евреев без указания их конкретных действий. Среди награж
денных медалью "За усердие" различного достоинства - купец 
Гиршик Мошкович, юрбургский житель Меер Марковский, дис
ненский бургомистр Маркус, купец Авраам Ланзер, виленский 
купец 1 -й гильдии Завель Германз, копысский купец Ноткин, 
дриссенский мещанин Ицых Алтшулер, виленский житель Закс 
(впоследствии получивший медаль "За усердную службу"), грод
ненские купцы Мовша и Абель Рабиновичи, радзивилловские 
жители - купец 3-й гильдии Меер и мещанин Хаим Заксы, 
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жители мест. Меречь Виленской губ. Гирш Горд и Азик Шавелио
вич, купец Шмуль Левенсон, брестские жители Лейзер Рубенш
тейн и Абрам Венигрид и другие. А в списке награжденных раз
ными вариантами медали "За полезное" - житель мест. Видзы 
Виленской губ. Лазарь Манделович, виленский житель Моисей 
Амсеевич (позднее получивший медаль "За усердие") и другие. 

Окончилась война, и народы России стали восстанавливать 
разрушенное хозяйство, в том числе особенно пострадавшие в 
кровопролитных боях западные губернии. Исторические источни
ки показывают, что среди населения этого края отличились и 
евреи. Еще до окончательной победы над Наполеоном, в ноябре 
1814 г" по письму санкт-петербургского военного генерал-губер
натора гр. С.К. Вязьмитинова в Кабинет Е.И.В. "за доставление 
казне значительных выгод при разных постройках, торгах и под
рядах" золотой медалью "За усердие" на голубой ленте бьm на
гражден радомысльский купец Берка Абрамов. В январе 1827 г. 
такую медаль на Аннинской ленте получил ратман Виленской 
городской думы Карнер "за содействие к умножению акциза с 
питейного сбора в г. Вильне". Обладателями золотых медалей "За 
усердие" на Аннинской ленте стали виленские евреи - кагаль
ный Шолом Иструх, содержатель почтовых станций по Гроднен
скому тракгу Абрам Лейбович, а также мещанин Ковенского уезда 
Шендер Яновский (апрель 1832 г.) , уманский купец 3-й гильдии 
Ковка Гросман (август 1832 г.) , могилевский купец 1-й гильдии 
Шмерк Лурье "в награду услуг, оказанных при постройке . . .  Ке
нигсбергского шоссе" (февраль 1838 г.), и другие. 

В ряду лиц, в разное время награжденных серебряной меда
лью "За усердие" на Аннинской ленте, можно выделить некого 
еврея Дозорцева. В выписке о представлении к награде (декабрь 
1821 г.) говорилось следующее: "Бывшим в употреблении мис
сии нашей, отправлявшейся в Бухарию в 1820 г" чиновнику 14 
класса Черкасову - табакерка золотая,  а еврею Дозорцеву - се
ребряная медаль . . .  " Подобную медаль в феврале 1844 г. получил 
городищенский купеческий сын Иосиф Арнштейн "за произве
дение без платы работ для Киевского института благородных де
виц на сумму 27.900 рублей и вообще за оказанное им усердие и 
полезные действия".  Эгот список можно продолжать. 

Еще большее число иудеев было поощрено правительством 
медалью "За полезное" разного достоинства. В марте-апреле 1815 г. 
золотые медали на голубых лентах получили одесский купец 1-й 
гильдии Янкель Рабинович и кагальный член тульчинской об-
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щины Даниель-Мейер Розенблюм, а на аль1х лентах - брацлавс
кий купец 3-й гильдии Хаймович и карасубазарский купец 2-й 
гильдии Берлин. О последнем из них стоит сказать особо, ведь в 
общей сложности он награждался три раза. Впервые этот пред
приниматель получил золотую медаль "За усердие" на Аннинс
кой ленте в январе 1 8 12 г. "за полезные труды Феодосийскому 
краю по разным вопросам промьпШiенности", а свою третью на
граду - золотую медаль "За полезное" - 1 8 19 г. Вот строки из 
представления к награждению: "В 1817  г. исправил он за 9 тысяч 
рублей пристань Феодосийского карантина, и покуда как никто 
не брал дешевле 14900 рублей. Имеет медали на Аннинской и 
Александровской лентах. Представляется к медали на Владимирс
кой ленте". 

В январе 1820 г. золотую медаль "За полезное" на Аннинской 
ленте получает екатеринославский купец 3-й гильдии Трояновс
кий "за содержание почтовых станций в Екатеринославе и других 
местах с пользой для казны". В декабре 1826 - январе 1827 гг. 
правительство наградило медалями за различные "полезные заня
тия" группу купцов 1-й гильдии, в их числе оказался виленский 
купец Соломон Гейман (золотая медаль "За полезное" на Влади
мирской ленте). Такую же медаль в июле 1833 г. получил Берхзон 
Вакзоп "за соревнование, способствовавшее к умножению при 
последней отдаче с публичного торга так называемой классичес
кой лотереи в Варшаве казенного дохода". Приведем еще несколько 
интересных примеров награждения медалью "За полезное" в раз
ное время. Минский купец 2-й гильдии Аарон Люрье "за благо
творительные поступки, неоднократно оказываемые на пользу 
Минской еврейской больнице", получил золотую Мудаль на Ан
нинской ленте (июнь 1833 г.); нижнеудинский купец 2-й гиль
дии "из евреев" Моисей Исаев, "иначе Мовша Ицкин Прейс
ман'' ,  подобную награду получил "за сделанные в пользу учеб
ных заведений пожертвования" (февраль 1841  г.) ;  гродненский 
житель Зиммель Нохимович такую же медаль получил "за прине
сенную тамошнему краю пользу устроением типографии и при
ведением в возможное совершенствО словолитного искусства" (ав
густ 1 843 г.). 

Трижды удостаивался правительственных наград известный 
в еврейских интеллигентских кругах Яков Тугендгольд, который 
еще в первой четверти XIX в., будучи молодым варшавским учи
телем, выразил настроение евреев, стремившихся приобщиться к 
культуре христианских народов и выступавших за допуск "про
свещенных" иудеев на государственную службу. Одновременно 
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он выступил с научными возражениями против распространив
шейся в обществе лжи об употреблении христианской крови ев
реями (так называемого "кровавого навета"), против усиления 
юдофобии3 1 . Неудивительно, что Я.  Тугендгольд как подготов
ленный и образованный человек бьm привлечен к работе по про
верке старопечатной еврейской литературы в доцензурных изда
ниях XVI-XVIII вв. (николаевские власти заботила мысль о бес
контрольности существования типографий, печатавших еврейс
кие книги), и его деятельность на цензорской должности и ак
тивная общественная работа бьmи оценены правительством золо
тыми наградами. В марте 1834 г. он получает медаль "За усердную 
службу" на Аннинской ленте за "рассмотрение еврейских сочине
ний при виленском цензурном комитете";  в декабре 1 837 г. и 
апреле 1844 г. Тугендгольду вручают медали "За полезное" на 
Аннинской и Владимирской лентах за работу в цензурном коми
тете для рассмотрения еврейских книг в Варшаве, различные бес
платные услуги, а также за пожертвования в пользу благотвори
тельного общества варшавского еврейского приюта. Заметим, что 
довольно весомым поводом для представления к награде различ
ных лиц в самых разнообразных сферах деятельности, определя
ющим в конечном счете утверждение его правительством, была 
"польза" для государственной казны, то есть деятельность, при
несшая большие финансовые и материальные выгоды стране .  
Именно это общее место проходит красной нитью через боль
шинство проанализированных источников, и именно эта фор:му
ла содержится во многих наградных представлениях или утверж
дениях. 

Специфической и немногочисленной категорией еврейского 
населения Российской империи, распределенного в основном по 
сословиям мещан, купцов и ремесленников, бьmи земледельцы
колонисты, проживавшие на казенных и частных землях. За успе
хи в сельском хозяйстве некоторые из них были удостоены на
град, что само по себе развеивает бьповавший тогда миф о пол
ной неспособности евреев к аграрному труду. В феврале 1863 г. 
министерство государственных имуществ утвердило новые пра
вила о награждении евреев-земледельцев за успешное ведение 
хозяйства премиями в 200, 100 и 50 руб. из процентов с капитала 
(в 10  тыс. руб.), пожертвованного почетным гражданином Е. Гин
цбургом. 24 еврейских колониста Херсонской губернии сразу же 
получили премии разного размера32 . Известны также случаи на
граждения евреев-колонистов медалями. "Высочайше утвержден
ными правилами о рекрутской повинности евреев земледельцев, 
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поселенных по распоряжеюпо Правительства на казенных землях 
Херсонской губернии, и о лучшем устройстве их водворения" от 
24 июля 1 829 г. (ч. V "О наградах, предоставляемых евреям, отли
чившимся в сельском хозяйстве",  параграфы 27-29) определял
ся порядок награждения особо успешных колонистов серебряны
ми медалями на синих (то есть ордена Белого Орла) лентах33 . 
Вследствие этого законоположения в ноябре 1831  г. медали "За 
полезное" получили четверо сельских старшин херсонских еврей
ских колоний - Кле:мперт, Халам, Чаусовский и Бейнисов. 

Положение о награждении наиболее отличившихся в земле
делии, скотоводстве и садоводстве евреев-колонистов (поселен
ных как на казенных, так и на владельческих и собственных 
землях) серебряными и золотыми :медалями содержится также в 
высочайше утвержденном 4 ноября 1837 г. мнении Государствен
ного совета "Об управлении еврейскими колониями, в Херсонс
кой rубернии находящимися" (п. 13)34 и "Высочайше утвержден
ном положении о евреях-земледельцах" от 26 декабря 1844 г. 
(разд. I, п. 47, 48; разд. П, п. 78)35 . Последнее из них распространя
ло правила о наградах, установленных для поощрения государ
ственных крестьян, в той же мере и на евреев. 

"Положение о евреях", утвержденное Николаем I 13 апреля 
1835 г., ввело в практику юридическую норму награждения ме
далями раввинов, получивших почетные права купцов 1-й гиль
дии и после того "безпорочно" выполнявших свои обязанности 
не менее 9 лет (гл. V "О делах веры и обрЯдах",  § 98-99)36 • Нам 
известны факты вручения наград проживавшим в херсонских ко
лониях раввинам. Так, в 1859 г. получили золотые и серебряные 
медали на Станиславской ленте "за твердое знание догматов веры 
и за добрые качества" Драпкин (кол. Израилевка), Лавут (кол. 
Романовка), Слинин (кол. Б. и М. Нагартавы) и Сырот (кол. Эфен
гар ), а в 1863 г. золотой медалью бьmи награждены раввины Вун
дер, Зусман и Хейвиц37 • 

В 1849 г. в кол. Б. Нагартав Херсонского у. бьmа открьпа пер
вая и единственная в херсонских колониях лечебница, средства 
на которую (3125 руб.) пожертвовал одесский купец 1-й гиль
дии Хаим Ефруси. За этот поступок Попечительный комитет об 
иностранных поселенцах Южного края России ходатайствовал о 
возведении купца в потомственные почетные граждане, и это 
ходатайство поддержал новороссийский генерал-губернатор гр. 
М.С. Воронцов. Однако руководитель Министерства финансов гр. 
Ф.П. Вронченко воспротивился представлению, в результате 
чего Х. Ефруси получил только золотую медаль (видимо, "За 
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полезное") ,  имевшую статус ниже потомственного почетного 
гражданства38 . 

Для лиц всех сословий в России за спасение людей во время 
пожаров, стихийных бедствий, утопавших и т.п. с 1 809 г. суше
ствовала особая награда - медаль "За спасение погибавших".  С 
апреля 1828 г. в правление Николая 1 медалями с такой надписью 
(золотыми и серебряными, шейными и нагрудными) стали на
граждать вместо медалей "За спасение человечества"39 • По архи
вным документам нам известно о награждении евреев в никола
евскую эпоху только серебряными нагрудными медалями на Вла
димирской ленте, которые вьщавали из Кабинета Е.И.В. с общей 
формулировкой: "за человеколюбивые подвиги, оказанные при 
спасении утопавших людей и во время пожаров". Например, в 
ноябре 1833 г. такую медаль получил житель мест. Берестечко Хас
кель Скульский, в июне 1834 г. - бахмутский мещанин Давид 
Самойлов, в ноябре 1838 г. - дисненский житель Гирш Данхио, 
в декабре 1 839  г. - могилевский мещанин Мордух Фарбер, в 
июне 1 840 г. - невельский мещанин Гирш Хракунович, в октяб
ре 1 840 г. - житомирский мещанин Моше-Пейсах Гильбурд, в 
октябре 1842 г. - музыкант Пехотного генерал-фельдмаршала гер
цога Веллингтона полка Зельман Белый, в феврале 1844 г. -
бобруйский мещанин Марша Евна. А вот наиболее ранний зафик
сированный нами случай поощрения такой медалью евреев за 
героизм, проявленный в мирное время. В августе 1830 г. серебря
ной медалью на Владимирской ленте был награжден витебский 
мещанин Симанович "за спасение от потопления в р. Двине мало
летнего мальчика". К слову, известно множество фактов обратно
го порядка, то есть представления к медали христиан, спасших 
иудеев, которым грозила смерть; причем подавляющее большин
ство награжденных - военнослужащие. 

Велика заслуга российских евреев в деле борьбы с многочис
ленными эпидемиями. О некоторых лицах, жертвовавших деньги 
на устройство больниц и поставлявших товары и продукты в 
госпитали, уже говорилось выше. К этому можно добавить следу
ющие факты. В декабре 1836 г. золотой медалью "За усердную 
службу" на Аннинской ленте бьm награжден староста мстиславс
ких еврейских больниц и богаделен Лейтес, а в декабре 1838  г. 
такую же награду получил попечитель одесской еврейской боль
ницы купец 1 -й гильдии Незгурицер. "За услуги и пожертвова
ния во время свирепствовавшей болезни холеры в r. Николаеве" в 
сентябре 1 8 3 1  г. золотой медалью "За усердие" на Аннинской 
ленте наградили одесского купца Рафаловича. "За отличную пре-
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данность к престолу и Отечеству и за человеколюбивые его под
виги, оказанные во время бывшего в г. Пинске возмушения и 
сушествовавшей там болезни холеры" в октябре 183 1  г. золотую 
медаль "За усердие" на Андреевской ленте получил пинский ку
пец 1-й гильдии Шевель Левин. "За содействие к прекращению в 
Вильне между евреями болезни холеры" такой же золотой медали 
на Александровской ленте бьш удостоен в январе 1 832 г. купец 
Гирша Клячко. Наконец, в декабре 1843 г. попечитель Одесской 
еврейской больницы купец Биллиг получил золотую медаль "За 
усердие" на Владимирской ленте. В 1 822 г. прошло совместное 
награждение двух лиц - иудея и христианина: "в вознаграждение 
отличной деятельности и особенного усердия в прекращении бьm
шей в 1819  г. в Бессарабской области моровой язвы" .  Золотую 
медаль "За полезное" на Аннинской ленте и серебряную медаль 
получили атакский купец-еврей Юкель Черкез и дворник с. Плотвы 
Н. Рожка соответственно. В феврале 1 826 г. бьm представлен, а в 
июле 1827 г. получил серебряную медаль "За полезное" на Ан
нинской ленте "комиссар, наряженный от общества для наблю
дения и продовольствия жителей" Мордко Гриденер; он состоял 
в числе "купцов, содействовавших в истреблении чумы, бывшей 
в Измаиле". 

В России существовали медали, специально отчеканенные в 
качестве награды за заслуги в области медицины. Одна из них -
"За прививание оспы" - бьmа учреждена в феврале 1826 г. Нико
лаем I. Золотыми и серебряными медалями для ношения в петли
це на груди награждали наиболее отличившихся прививальщиков 
оспы в губерниях по спискам, утвержденным царем40 . Большое 
количество этих наград получили и евреи. Так, в декабре 1858 г. 
обладателями серебряных медалей стали невельский мещанин 
Янкель Ерохов, полоцкий мещанин Ицка Левман , мастера ци
рюльничьих цехов Подольского уезда Подольской губ. Герш-Бер 
Гольденберг и Проскуровского уезда - Иойла Рейзин и Иось 
Беншгок41 • 

Еще одна медаль, которую получили большое число иудеев 
- "За прекращение чумы в Одессе". Она бьmа учреждена в апреле 
1 838 г. повелением Николая 1 для награждения лиц, оказавших 
действенную помощь и отличившихся во время борьбы с чумой 
в г. Одессе в 1837 г., по спискам, представленным в Военное 
министерство новороссийским генерал-губернатором гр. М.С. Во
ронцовым и утвержденным императором. Золотыми медалями для 
ношения в петлице на груди награждали офицеров, купцов, вра
чей и медицинских чиновников, а серебряными - канцелярис-
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тов, урядников, фельдшеров и мещан42 . Причиной возникнове
ния эпидемии чумы в Одессе стало, по свидетельству современ
ников, несоблюдение карантина по рекам Днестр, Прут и Дунай 
из-за внутреннего беспорядка и контрабандной торговли, на ко
торую закрывали глаза чиновники и солдаты карантинной стра
жи .  Как следствие халатности местных властей болезнь прониКJiа 
из местностей, занятых турками, в южнорусский регион, причем 
возникла реальная угроза дальнейшего ее распространения внутрь 
российской территории. Осуществление противоэпидемических 
мероприятий явилось плодом совместных усилий многих людей, 
умело направляемых новороссийским администратором М.С. Во
ронцовым43 . Многочисленное еврейское население города-порта, 
естественно, приняло самое акгивное участие в подавлении вспыш
ки чумы. Большое число евреев в знак признания их заслуг удос
тоились наград. Золотые медали "За прекращение чумы в Одессе" 
получили около 30 еврейских медиков и купцов 1-й и 3-й гиль
дий, серебряные - 15 еврейских фельдшеров и мещан. Интерес
но, что среди награжденных одесситов оказались уже упомяну
тые купцы Биллиг и Рафало"вич. 

В заключение остановимся на вопросе использования еврейс
кого населения в интересах Российской империи в периоды по
литических обострений на польско-литовских землях. В ноябре 
1830 г. в Варшаве под влиянием парижской июльской революции 
вспыхнуло восстание за независимость, бьuю образовано времен
ное правительство, формировалась повстанческая армия. Поляки 
созвали сейм, низложивший династию Романовых, и потребова
ли присоединения к Польше Литвы и ряда западных земель, 
когда-то принадлежавших Речи Посполитой. Первоначально вос
ставшим сопутствовал успех. Однако силы были слишком нерав
ны, и в авrусте 1 83 1  г. с помощью русских войск польское наци
онально-освободительное движение было подавлено. Еврейское 
население Литвы, в отличие от евреев Варшавы, находилось в 
стороне от восстания и даже проявляло сочувствие русским влас
тям. Кое-где были зафиксированы случаи кровавой расправы по
ляков с евреями, поддержавшими российского монарха. Даже 
проникнутый юдофобством Николай I во время путешествия по 
западным губерниям выразил представителям еврейских общин 
свою благодарность за верность престолу, проявленную евреями 
во время польского мятежа44 . Российская администрация умело 
использовала антипольские настроения еврейского населения; за 
выполнение ее различных поручений и услуг ряд иудеев бьmи 
награждены медалями . 
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Следует отметить, что за свои услуги в 1830-1831  гг. они 
получали исЮiючительно медаль "За усердие" различного досто
инства. Так, в ноябре 1831 г. награды получили следующие лица: 
золотую медаль на Аннинской ленте - бургомистр могилевского 
городского магистрата купец 3-й гильдии Кива Лурье и м_огилев
ский пробирмейстер Гирш Гуревич "за отлично-усердное.испол
нение ими разных поручений во время бывших беспорядков в 
Литовских губерниях"; мещанин мест. Бранск Белостокской об
ласти Шмуль Львов "за особенное усердие в доставлении во вре
мя командования генерал-адъютанта Головина авангардом 6-го 
пехотного корпуса сведений о неприятеле и о намерениях жите
лей, где авангард находился"; серебряную медаль на Аннинской 
ленте - мещанин мест. Плунгяны Виленской I)'б. Янкель Прейден 
"за усердие, оказанное им по разным поручениям во время дей
ствий против польских мятежников". В июле 1832 г. россиенский 
купец 3-й гильдии Иосель Блюмберг награждается золотой меда
лью на Аннинской ленте "за усердие, оказанное им во время 
бывшего в Рос-сиенском уезде Виленской губернии мятежа".  А 
вот весьма необычный пример награждения медалью "За усер
дие". В октябре 1832 r. серебряные награды на Георгиевских (ред
чайший случай!) лентах получили "участвовавшие при разыска
нии шайки бунтовщиков во время бывших в Литве беспорядков 
и получившие при том раны" житель-немец мест. Плунгяны Х. 
Лихтвейс и мещане-евреи того же местечка Нохим Гиршович, 
Лейба Вульфович и Берель Лейбович. "За ревностное исполнение 
разных поручений генерал-майора Ширмана во время действий 
против польских мятежников" серебряной медали на Аннинской 
ленте бьm удостоен в декабре 1832 r. Мозес Иоселиович, житель 
мест. Утяг Вилькомирского уезда. В феврале 1833 r. награды полу
чили двое иудеев: якобитский купец 2-й гильдии Иовель Иове
лев - золотую медаль на Аннинской ленте "за усердие, оказан
ное им при перевозке продовольственных припасов для следовав
шей в 1831  году левой колонны Гвардейского корпуса к грани
цам Царства Польского" и белостокский житель Иовель-Шмуль 
Дхуд Гольд - серебряную медаль на Аннинской ленте "за особен
ную верность и усердие и расторопность" во время нахожцения при 
6-м пехотном корпусе, действовавшем против мятежников. 

В 1863 г. началось новое восстание в Польше, Литве и Запад
ной Белоруссии. Вооруженная борьба развернулась в Царстве 
Польском в январе этого года. Ее участники, отвергнув предло
женные Александром П умеренные реформы, потребовали пол
ной независимости от России в старых границах, гражданского 
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равноправия и наделения крестьян землей. Но и на этот раз вос
стание было жестоко подавлено: осенью 1 864 г. были разгромле
ны последние повстанческие отряды. После подавления мятежа 
военной силой были ликвидированы остатки польской свободы. 
Русское правительство использовало преданных ему евреев для 
сбора агентурной информации, а наиболее активные из них бьши 
поощрены наградами. Например, в феврале 1 864 г. серебряной 
медалью "За усердие" для ношения в петлице на Станиславской 
ленте "за преданность к законному правительству" пожаловали 
некоего еврея Клемберка, который, как следует из представле
ния, "с начала открытия военных действий в Царстве Польском 
доставлял отрядным начальникам сведения о движениях мятеж
ников"45 . 

В целом по архивным источникам зафиксировано более 90 
награждений иудеев медалью "За усердие" и около 40 - медалью 
"За полезное".  Естественно, в рамках одной статьи невозможно 
упомянуть всех евреев, награжденных за различные заслуги меда
лями (ордена иудеям не вручались). Мы приводим информацию в 
сильно сжатом виде, а более полный вариант собранного матери
ала - дело будущего, надеемся недалекого. И еще одно соображе
ние, которое нельзя обойти вниманием. Награды получали, как 
правило, лица за особые заслуги, действия крупномасшабного 
характера и большой значимости. Поэтому как бы в стороне оста
лись сотни и тысячи других евреев - купцов и мещан, чей труд 
не бьш отмечен медалями. Но от этого их заслуги не стали менее 
весомыми, так как их деятельность бьша направлена в конечном 
счете на упрочение экономики и обороноспособности Российско
го государства, подданными которого сотни тысяч евреев стали с 
конца XVIII в. Объединенные их усилия в этом направлении - и 
есть тот вклад еврейского народа в развитие России, информация 
о котором слишком долго замалчивалась. Сегодня она должна 
стать достоянием научной общественности. 

1 При подготовке данной работы бьmи использованы следующие архив
ные материалы: Российский государственный исторический архив (РГИА) -· 
ф. 468 "Кабинет Е.И.В.", ф. 496 "Капитул российских императорских и царс
ких орденов", ф. 1 162 "Государственная канцелярия", ф. 1263 "Комитет ми
нистров", ф. 1 282 " Канцелярия Министерства внутренних дел", ф. 1 329 
" Именные указы и высочайшие повеления Сенату", ф. 1 330 "Общие собра
ния департаментов Сената", ф. 1 398 "Всеподданнейшие доклады и рапорты 
Сената", ф. 1409 " Собственная Е.И.В. канцелярия" и др.; Российский госу
дарственный военно-исторический архив (РГВИА) - ф. ВУА (военно-ученый 
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архив Главного штаба), ф. 1 и 29 "Канцелярия Военного министерства", ф. 3 1  
"Инспекторский департамент Главного штаба", ф. 3 5  "Канцелярия Главного 
штаба Е.И.В.", ф. 103 "Барклай де Толли М.Б.", ф. 470 "Война с Турцией 
1806- 1812 rг. " , ф. 474 "Отечественная война 1812 г. и кампания 1813-1814  
rr. ", ф. 970 "Военно-походная канцелярия Е.И.В. при Императорской глав
ной квартире" и др.; Российский государственный архив древних актов (РГА
ДА) - ф. 1 1  "Переписка разных лиц", ф. 20 "Дела военные", ф. 248 "Сенат и 
его учреждения", ф. 396 "Оружейная палата" и др.; Отдел писрменных источ
ников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ) - ф. 1 "Бахрушин 
А.П.", ф. 160 "Материалы по истории войн 1 8 12 г. и 1 8 13-1814 rr. ", Ф- 264 
"Материалы по истории армии и войн России 18-19 вв.", ф. 265 "Щукин 
П .И.", ф. 440 ''Забелин И.Е.", ф. 445 "Чертковы", ф. 450 "Барсов Е.В." и др. 

2 Подробнее об учреждении и вьщаче медалей см.:  Петерс Д.И. Наград
ные медали Российской империи XIX- ХХ веков: Каталог. М., 1996. С.12;  он 
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4 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года (ПСЗ- 1) .  
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Илья Хейфец 

ЕВРЕЙСКАЯ МУЗЫКАJIЬНАЯ ИДИОМА 
И КОМПОЗИЦИОННАЯ ТЕХНИКА 

(на примере двух произведений 

М.И. Глинки и М.П. Мусоргского) 

на заре еврейской этномузыкологии .чуховный отец " Мо
гучей кучки" Владимир Стасов писал Иоэmо Энгелю, гото

вившему к выходу в свет первое собрание еврейских народных 
мелодий (1904): "Я постоянно чувствовал, что есть большое опоз
дание в оценке еврейского вклада в историю и содержание новой 
европейской музыки. Примерно половина, или более того, всех 
грегорианских, амброзианских, армянских и других христианс
ких мелодий имеют еврейские корни. Я думаю, что солидное 
исследование еврейских национальных мелодий может стать од
ним из краеугольных камней в изучении современной европейс
кой музыки"1 • 

Интуиция не обманула Стасова. Сегодня весь западный мир 
изучает историю европейской музыки по Дональду Дж. Грауту, 
который угвер:ждает, что "самая ранняя .rvrузыка Западной церкви 
включила большое число еврейских элементов или прямо из древ
нееврейских напевов, или опосредованно - как уже адаптиро
ванные в различных раннехристианских центрах: Греции, Си-
рии, Египте и других регионах Востока"2 . 

· 

Иосиф Яссер, исследования которого признаны наиболее 
важным вкладом последних десятилетий в изучение русско-ев
рейских музыкальных связей, считает самым странным и трудно
объяснимым парадоксом русской музыки наличие в ней очень 
большого количества тем из Ветхого Завета, причем не только 
в литургической, но также в полулитургической и даже в на
родной - феномен,  крайне редкий для какой-либо другой 
народной музыки. Из работ Михаила Бражникова, другого 
видного исследователя древнерусского певческого искусства, 
известно, что с XII в. в музыкальных представлениях по всей 

Илья Хейфец - композитор, доктор философии в области музыки. 
Израиль. 
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Руси очень часто использовались сюжеты Ветхого Завета, по
вествующие об Ацаме, Каине, Иосифе, Моисее, Самсоне, 
Давиде и др" а содержание " Пещного действа" (с XVI в.) 
связано с Книгой Даниила. Это глубокое влияние продолжает
ся до конца XVIII в., затем на короткий период времени осла
бевает. 

Однако речь идет не только о заимствовании сюжетов. Яс
сер показывает, что "мелодии из Иерусалима", "вирши иудей
ские", "струны иерусалимские",  часто упоминаемые в сред
невековых русских былинах, не были чисто поэтическими 
метафорами, а указывали на определенную часть древнеев
рейских мелодий, которые впитала средневековая русская му
зыкальная культура3 . 

В трудах Николая Успенского указывается, что "заморская 
музыка" , или "танец из Иерусалима",  имела прямое отноше
ние к музыкальной идиоме, возможно,  связанной с игрой на 
гуслях, и что "суmествовал путь влияния на Киевскую Русь 
многожанровой литературы Ближнего Востока: Палестины, 
Сирии и других стран"4 . 

Израильский ученый Йоахим Браун считает, что "продол
жение еврейской музыкальной традиции на территории (быв
шего) СССР и ее связь с русской музыкой славянских регио
нов восходят по крайней мере к середине I тыс .  н.э.  До сего дня 
восточноевропейский канал музыкальной связи Палестина
Византия-славянские страны (Россия, Центральная Европа) 
недостаточно изучен историками"5 • 

Еще раз повторим, что следует различать воздействие биб
лейских тем и сюжетов, так или иначе проявившееся в культу
ре всех христианских народов (включая русский), и конкрет
ные элементы, воспринятые русской культурой из еврейской 
музыкальной традиции. И менно об этих (древнееврейских) 
элементах пишут в указанных работах И .  Яссер и Й. Браун . 

Новый этап взаимодействия двух культур начинается при
мерно со второй трети XIX в. и продолжается по сей день. Спи
сок лишь наиболее важных произведений русской художествен
ной музыки XIX-XX вв., в которых использованы элементы 
еврейской фольклорной и литургической музыки, поражает 
не столько своей длиной, сколько наличием в нем имен ком
позиторов - звезд первой величины: М.И.  Глинки, М.П .  Му
соргского, Н .А. Римского-Корсакова, С.С. Прокофьева, Д.Д. 
Шостаковича6 . Разумеется, удельный вес еврейской темы и 
еврейских музыкальных элементов в творчестве каждого из 
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названных композиторов различен: если у Мусоргского и 
Шостаковича он весьма значителен, то у Глинки или, к при
меру, у Прокофьева есть лишь по одному "еврейскому" про
изведению. Однако характерно, что после Глинки "еврейские" 
сочинения создавались чуть ли не каждым русским компози
тором. 

Взаимодействию между русской и еврейской музыкой и 
музыкантами в XIX-XX вв. был посвящен доклад американс
кого музыковеда Б.Шварца на состоявшемся в 1978 г. в Израи
ле Всемирном конгрессе по еврейской музыке. В нем бьm сде
лан исторический обзор наиболее крупных явлений в этой об
ласти, связанных с именами А.Рубинштейна, А.Серова, М. Му
соргского (речь шла об их сочинениях в оперном и кантатно
ораториальном жанрах), даны эстетические характеристики 
соответствующих произведений. В докладе содержались также 
сведения о деятельности упомянутых композиторов (как, на
пример, основание братьми Рубинштейн обеих русских сто
личных консерваторий) и ее оценка. Бьm затронут вопрос раз
вития этого взаимодействия в советскую эпоху, особенно в 
произведениях Д.Шостаковича, связанных с еврейской темой, 
- в контексте антисемитской политики советского режима. 
Конкретно�v�у произведению Шостаковича - циклу песен " Из 
еврейской народной поэзии" посвящено исследование уже упо
минавшегося Й . Брауна. В нем содержится целый ряд тонких 
наблюдений, как, например, указание на связь между прин
ципами, культивировавшимися в русской художественной му
зыке, и традиционными чертами еврейского фольклора. Все 
это свидетельствует о том, что тема взаимодействия еврейс
кой этнической и русской художественной музыки актуальна 
и активно разрабатывается. 

Однако в большинстве случаев эти исследования ведутся в 
историческом и эстетическом аспектах (Б.Шварц, М.Русс и 
др. ) .  Это безусловно необходимый этап заполнения "белых пя
тен" в музыковедческой науке - ни для кого не секрет, что 
эта тема была закрыта для советской музыкологии7 • Редким, 
но знаменательным исключением являются исследования 
Й.Брауна (в частности, упомянутое выше), где он выходит на 
этно-музыкологический уровень, сопоставляя и анализируя 
конкретные музыкальные элементы и структуры. Цель предла
гаемой вниманию читателя статьи - на примере двух неболь
ших произведений М. И. Глинки и М. П .  Мусоргского попы
таться проанализировать художественные средства, которые 
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применялись при использовании композиторами элементов 
этнической музыки восточноевропейских евреев, и эстети
ческий результат такого использования. При этом не так важна 
степень точности воспроизведения этих элементов. Ведь адре
сат композитора, привносящего элементы этнической музы
ки в :художественное произведение, - слушатель, воспитан
ный в европейской культурной традиции, восприимчивый к 
ее эстетике и средствам воздействия. Он не знаком с конкрет
ной этнической традицией, поэтому может _не оценить глубо
кого в нее погружения и просто не понять его в рамках конк
ретного музыкального художественного произведения8 . Поэтому 
естественно, что этнический "росток", пересаженный на иную 
музыкальную почву, должен развиваться в соответствии с новы
ми условиями. Исходя из этого мы должны различать: 1) под
линные элементы еврейской этнической музыки и 2) еврейс
кую музыкальную идиому - музыкальный символ еврейства, 
несущий ту или иную эстетическую и содержательную нагруз
ку. Такая идиома может включать большее или меньшее коли
чество этнических элементов (разумеется, сам факт их при
сутствия необходим для идентификации), при этом степень их 
концентрации, выбор конкретного источника и способ исполь
зования будут зависеть от чуткости и эстетических задач ком
позитора. Поэтому еврейская идиома (как и любая другая) 
может быть многоликой, но обязана оставаться узнаваемой. 

Поскольку и М.И.Глинка, и М.П.  Мусоргский имели дело 
не только с библейскими темами, но и с конкретными эле
ментами музыкального наследия евреев Восточной Европы, 
имеет смысл назвать его основные составляющие. Это: 

1) хазанут - синагогальный речитатив кантора (хазана) 
- солиста (наиболее древняя часть этого наследия) ;  с хазану
то)'уt связан не только особый "мотивный фонд" со своими 
ладовыми, ритмическими и мелодическими характерными чер
тами; он, кроме того, опирается на концепцию неритмизо
ванного пения (омузыкаленного произнесения текста Священ
ного писания), зафиксированную в библейских акцентах "Та
амей ха-микра"; 

2)  клейзмерское искусство - ансамблевая (или сольная) 
игра полупрофессиональных музыкантов, включавшая и эле
менты хазанута, и народные танцы, и песни, и инонацио
нальные мелодии (примерно с XVI в.); 
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3) музыкальный мир хасидизма - песни религиозного со
держания, напевы без слов - нигуним, сочинявшиеся цадика
ми, духовными вождями хасидов под влиянием каббалы, и 
танцы (с XVIII в.)9 . 

Итак, "роман" между русской и еврейской музыкальными 
культурами, продолжавшийся в течение столетий и несколь
ко угасший к началу XIX в., вспыхнул с новой силой. Сло
во "роман " здесь кажется вполне уместным, так как все 
началось с настоящего романа. Вот как описывает это сам 
Глинка: "Она была, похоже, исраэлитского происхождения, 
стройная, очень красивая, похожая на Мадонну. Я начал учить 
ее пению, писал для нее этюды, один из них я позднее развил 
в «Еврейскую песню;> для драмы Нестора Кукольника «Князь 
ХолмсЮiй,> '' 1 0. Та же музыка была использована композито
ром в качестве одной из основных тем симфонической увер
тюры к драме.  

"Еврейская песня" М.И.ГлинЮI замечательна не только 
как ярЮIЙ пример внедрения еврейсЮiх (точнее, хасидских) 
элементов в русскую художественную музыку. Она стала пер
вой в гирлянде русских "еврейсЮiх" песен, кантат, ораторий, 
трио, квартетов, концертов и симфоний. 

ИстоЮI тематизма произведения ГлинЮI можно найти в 
хасидсЮiх нигуним - напевах без слов. Многим из них свой
ствен характер глубокой внутренней убежденности, "истовос
ти" .  Это проявляется в многократных возвращениях к основ
ной ритмоформуле, ясной, даже несколько умозрительной 
внешней конструкции (у хасидов существовала теория шести 
стадий "освобождения" души на пути слияния с Божествен
ным началом, что соответствовало шести этапам развития 
мелодии нигуна) 1 1 . Одна из подобных мелодий кажется осо
бенно близкой теме Глинки (см. примеры 1 и 2 в приложе
нии) . 

Кроме общей оригинальной тональности "ля",  лада (на
туральный минор у Глинки сочетается с гармоническим) и 
диапазона (чистая квинта), обе мелодии сближает исходный 
принцип конструкции: 

1)  "раскачка" на I -VII ступенях; 

2) "скачок" к кульминации на V ступени; 

3) "спад" к I ступени.  
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С х е м  а I . Хасидская мелодия. Мелодическая схема нигуна 
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С х е м а  2 .  Мелодия Глинки. Мелодическая схема "Еврейской песни" 
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Как следует из сравнения схем 1 и 2, тот же принцип 
"волнового развития" приводит у Глинки к более изящной и 
совершенной конструкции, где высшие точки "перекликают
ся" (2-й и 9-й такты), создавая эффект "арки". 

Ритмическая основа обеих мелодий содержит мно.го обще
го. Характерный для "раскачки" пунктирный ритм (I,- 1; П, 1) 
сменяется более "плавным" движением (I,  3-4; П, 2). В целом 
ритмическая структура хасидской мелодии проще: она содер
жит лишь две формулы, которые, чередуясь, образуют подо
бие формы рондо: 

Г"-'- :А ----�-, �::__ ____ в -- - - с-· ---, 

� л { J 1 J : !l J J 1 J J ) : 1 1  ' . ; 1 . • 2 . . .3 . '1 . 1 • : � • • 6- : 7 
. 

8 ТА К1Ь I : 9 :  : / О  · . .f{. (2 . 
. 1'3 i �4 

У Глинки из двух аналогичных элементов выстраивается 
более сложная композиция: 

В форме-структуре хасидской мелодии, как указывалось 
выше, "царство периодичности" .  У Глинки - в основе музы
кальной строфы - оригинальная 9-тактовая конструкция, вклю
чающая периодичность и дробление с замыканием: 2 + 2 + 1 + 
1 + 1/2 + 1/2 + 2 .  

Сравним: 2 + 2 + 1 + 1 + 2 (Л. ван Бетховен. Соната № 1 
для ф-но, т. 1-6). 

Вся "Еврейская песня" состоит из двух строф в миноре и 
мажорной коды (как на близкий ей по форме пример можно 
указать на "Вечернюю серенаду" Ф. Шуберта). 

Примечательны совпадения оборотов натурального мино
ра в предлагаемой Идельсоном гармонизации хасидского нигу
на и гармонии Глинки (примеры 3 и 4 в приложении). 
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Т а бл и ц а 

Сравнение гармонических оборотов нигуна и "Еврейской песни" 

Такты Гармон. Такты Гармон. Такты Гармон. 
оборот оборот оборот 

Идельсон 1-2 3-4 7-8 
...___ -

Глинка 1-2 Ш - I 9 V - I  3 IV - I 
10- 1 1  5-6 

При совпадениях лада и характерных плагальных каден
ций гармоническая конструкция Глинки выглядит более эле
гантной: в ней почти отсутствуют буквальные повторы гармо
нических оборотов и отдельных аккордов, гармония подчер
кивает функциональное назначение каждого построения. 

Т а б л и ц а  2 

Связь гармонии и структура в "Еврейской песне" 

Такты 1 - 2  3-4 5 6 7 8 9 1 0- 1 1  

Гарм о ни - V- I J I - I  I V- I  IV-I  V- I -V I I I - V  IV-VI V- I V- I 
ческие I I I-IV IV-VII V- I 
обор оты 

Функция Вступ- Экспозиция Развитие Кульм и-
ление нация + 

заклю-
чение 

Нигун исполнялся соло или в унисон.  Фактура пьесы Глин
ки разнообразна и многослойна. Ее открывают "разбухаю
щие" созвучия вступления (II ,  1-2) :  от октавы через ком
пактный 2-октавный аккорд к "туттийному" звучанию всех 
регистров (II, 10- 1 1) .  В "экспозиционной" части некоторая ас
кетичность основной мелодии компенсируется богатством ее 
фактурного обрамления (II, 3-6), состоящего из тонического 
органного пункта, контрапункта в низком регистре, гармо
нии. В 7-9 тактах - регистровые переклички, приводящие к 
мощному "органному" заключению (II, 10- 1 1) ,  буквально по
вторяющему "вступление" 1-2 тактов. 
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Итак, до определенной степени сохранив своеобразие "ис
точника" своей музыки (на уровне мотивов и лада) и исполь
зуя принятые В· европейской музыкальной культуре средства 
структуры, фактуры и гармонии, Глинка вводит "источник" в 
контекст этой культуры. Несмотря на существенную перера
ботку хасидского материала, художественный и эмоциальный 
результат однозначно связывался русскими слушателями с ев
рейской смысловой составляющей. Свидетельством этому яв
ляется известное высказывание Вл. Стасова: " Рисуя порази
тельный характер страстной еврейки в ее национальном воо
душевлении, он [Глинка] несколькими гениальными штриха
ми кисти описывает нам всю еврейскую нацию с ее торже
ственными ожиданиями будуmего, восточным самопогруже
нием и глубокой печалью" .  

Назовем этот способ использования элементов характер
ного национального (этнического) материала "просветитель
ским", цель которого при максимальной чуткости к своеобра
зию материала - "поднять" его до общепринятых музыкаль
но-художественных норм эпохи и, тем самым "облагородив",  
сделать "общечеловеческим" .  

О б  интересе М . П .  Мусоргского к еврейской теме и еврей
ской музыке написано немало. Б. Шварц, в частности, пишет: 
"Что привлекало Мусоргского в еврейской тематике? В кругах, 
близких ему, отношение к евреям бьmо различным. Мы видим 
контраст между открытым антисемитизмом Балакирева и пол
ным доброты и симпатии к евреям-студентам и коллегам от
ношением Римского-Корсакова. Мусоргский тяготел к либе
рализму последнего . Его сердце рвалось навстречу униженно
му, каково бы ни бьmо его происхождение. Евреи интересова
ли его как этническая, а не религиозная группа" 1 2. 

В письмах М.П.  Мусоргского имеется свидетельство под
линного интереса к еврейской культуре. В 1879 г. он пишет В.В.  
Стасову: "По дороге в Севастополь я записывал греческие и 
еврейские песни, как они поются сельскими женщинами, я 
пел последние вместе с ними. В Одессе я посетил службу в 2 
синагогах и был в восторге. Я хорошо запомнил 2 исраэлитс
кие темы" 1 3 • 

В свете творческого кредо Мусоргского "Хочу правды, как 
бы она ни была солона" естественным выглядит его интерес к 
еврейской народной музыке, как она звучала в жизни - у мес-
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течковых еврейских женщин и в синагоге. Совершенно оче
видно, что для такого непреходящего интереса (от ранней кан
таты " Царь Саул",  1 862 г. , до процитированного выше письма 
Мусоргского 1879 г. - почти вся его такая трагически короткая 
и творчески насыщенная жизнь) были серьезные причины. Об 
одной из них пишет Й . Браун : " Народные сценки - и в еврей
ских народных песнях - и в русской (художественной. - И.Х.) 
традиции от Даргомыжского и Мусоргского. Еврейская народ
ная песня всегда имеет жанровый характер, тяготея к рассказу. 
Герой еврейских народных сценок с его «смехом сквозь слезы)> 
очень похож на «маленького человека)> гоголевских рассказов 
и песен Мусоргского. Имеется, однако, важное различие. Рус
ский «маленький человею> страдает от социального неравен
ства и морального унижения, еврейский «маленький человею> 
прежде и более всего угнетаем экономически, но и подавляе
мый темными социальными силами дух его, как у известного 
народного героя, остается сильным и стойким"1 4. Не менее 
важное свойство еврейских народных песен отмечает Добру
шин : "Одна из наиболее характерных черт народных песен 
восточноевропейских евреев - их фундаментальная связь с 
разговорным языком, с манерой разговора еврейских масс" 1 5· 
Эти качества еврейских народных песен лежит в русле поис
ков Мусоргского, который проявлял столь сильный интерес к 
музыкальной декламации и видел роль музыки не только в 
воспроизведении нюансов эмоций, но и, что еще важнее, ню
ансов речи . Почти за полвека до Б.Бартока он увидел в аутен
тичной народной музыке и школу, и основу для собственного 
оригинального творчества и за несколько десятилетий до Й.Эн
геля начал изучать и записывать еврейский музыкальный фоль
клор.  О еще одной причине интереса к еврейской музыке, свя
занной с хазанутом, речь поЙдет ниже. 

Из всех "еврейских" произведений композитора (а среди 
них есть кантаты и оратория) остановимся на шестом номере 
" Картинок с выставки'', который представляется нам непов
торимым по гениальному сочетанию интонационной точнос
ти и изящности крайне лаконичного формального решения 1 6. 
В стройной 10-частной (не считая " Прогулок") композиции 
этот номер занимает особое место. 
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С х е м  а 3 .  Тематические линии "Картинок с выставки" 

О-Прогулка; 1-Гном; 2-Старый замок; 3-Сад Тюильри; 4-Быдпо ; 5-
Балет невьщупившихся птенцов; 6-Самуил Гольденберr и Шмузль (2 еврея, 
богатый и бедный. - Вл. Стасов); 7-Лиможский рьuюк; 8-Катакомбы - " С  
мертвыми на мертвом языке"; 9-Избушка н а  курьих ножках, !О-Богатырские 
ворота в Киеве. 

Как видно из схемы 3, в сюите, кроме сквозной, объеди -
няющей линии "Прогулок", имеются еще три: 

1) скерцозно-танцевальная (3, 5, 7, 9); 
2) "исторически-ностальгическая" (2, 8); 
3) тема сочувствия униженным и оскорбленным, (1, 4, 6). 
Так, "Гном" - образ не столько сказочного, сколько че-

ловеческого страдания от ущербности, физического несовер
шенства. "Бьщло" - впечатляющий музыкальный портрет мо
нотонного, изнуряющего и унижающого личность труда (вспом
ним картины "передвижников", близких по духу композито
ру: "Тройку" В.Перова или "Бурлаков на Волге" И.Репина), и 
удивительным образом связанный с еврейской темой эскиз 
Н.А. Гартмана, сделанный в гетто г. Сандомира (Польша). 

"Самуил Гольденберг и Шмуэль'', с легкой руки В.Стасо
ва известные как "Два еврея, богатый и бедный", - пьеса, 
представляющаяся нам наиболее конфликтной и многознач
ной не только в своей тематической линии, но и во всем цик
ле. Это видно и по ее положен:Ию в нем, и по ее содержанию. 
Традиционное понимание этой пьесы как острохарактерной 
зарисовки двух полукомических персонажей, гротесковое про
тивопоставление богатого и бедного евреев в последнее время 
уступает место более глубокой, философской, трактовке. Надо 
заметить, что и в эскизах Н.А. Гартмана, послуживших им
пульсом для создания этого произведения, куда больше осно-
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ваний для последней. "Самуил Гольденберг" - портрет задум
чивого, углубленного в себя религиозного человека, "Шму
эль" - изображение нищего, просящего подаяния, однако без 
внешнего самоуничижения, также явно глубоко верующего и 
погруженного в себя человека. Естественной была бы трактов
ка содержания пьесы как двух сторон национального характе
ра. Однако в семантике второй темы есть нечто, противореча
щее безоговорочному принятию этой версии (об этом поЙдет 
речь ниже)1 7 .  

С другой стороны, этот номер замыкает собой наиболее 
проблемную линию цикла, являясь ее кульминацией. В ней един
ственный раз сочетаются два ярко контрастных образа, не до
стигающих примирения до конца пьесы. А после этого "кризис
ного "  момента (№ 6) стремительно наступают "развязки" всех 
остальных линий. No 7 - последний в ряду беззаботных фран
цузских танцев-сценок - образ жизненной суеты, такой нич
тожной перед внезапно открывающейся вечностью - № 8, в 
свою очередь переходящего в "светящийся" образ смерти ("С 
мертвыми - на мертвом языке"). И в № 9 - воспринятый от 
Ф .Листа 1 8, но возрожденный на русской почве образ торже
ствующего зла - "черная" кульминация цикла. 

Поиски аутентичного источника "Двух евреев" приводят к 
хазануту - наиболее древней части еврейского музыкального 
наследия. Это искусство монофонии - без намека на гармо
нию, даже без бурдона. Сольное интонирование, свободное 
ритма-мелодическое развертывание, зависимое лишь от пере
даваемого им смысла текста Как такая идея, заключенная в 
самом феномене хазанута, могла не притягивать художника, 
жаждавшего, чтобы "звук прямо выражал слово"? Не в воз
действии ли и этой концепции - причина постоянного влече
ния Мусоргского не только к темам Ветхого Завета, но и к 
его ,  так сказать, музыкальной материи? 

Поскольку в пьесе Мусоргского содержится инструмен
тальное перевоплощение первоначально вокального (в той мере, 
в какой это определение приложимо к хазануту) материала, 
имеет смысл сравнить ее с инструментальным преломлением 
подобного материала в клейзмерской музыке (пример 5). 

Когда в молодые годы Мусоргский служил в армии, его 
полк квартировал неподалеку от еврейского местечка в Мало
россии. Композитор часто наведывался туда, много слушал и 
даже участвовал в исполнении литургических мелодий, за что 
нередко удостаивался похвал 1 9. Позже, когда он жил в Пе-
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тербурге, его соседями также оказались евреи, он реrулярно слы
шал их песнопения и даже записал одно, позднее использовав 
его в опере "Саламбо"20. Впшrnе возможно, чго он слышал и 
подобные приведенному клейзмерские наигрыши, звучавшие на 
свадьбах в момент "усаживания невесты" (кале базецн - идиш). 

Рассмотрим особенности мотивного состава, структуры ,  
ладов и развития на примере 5 (см. приложение), замечатель
ном образце клейзмерского искусства. Всю кажушуюся одной 
беспрерывной импровизационной вязью мелодию можно ус
ловно разделить на шесть "строф". Уже в первой из них опре
деляется и тип мотивов, и способ мелодического движения, 
связанный с функциями мотивов: 

1) "вступление" ( 1 -2 т.) 

oi -8 е- сч)  

,,,....-�· • а з � -
: 

"раскачка", "взлет" - "заключение" - "спад " 

2) "экспозиция - развитие" (3-5 т.) 

3) 
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В свою очередь вся первая "строфа" относительно всей 
формы выполняет роль своеобразной экспозиции: она содер
жит мотивное и конструктивное зерно композиции и задает 
основную ладотональность ("до измененный дорийский, по 
М.  Береговскому2 1 , или "украинский":  до, ре, миЬ , фа#, соль, 
ля , сиЬ) .  

Последующие три "строфы" (2, 3 ,  4)  представляют собой 
развитие, а 5-я и 6-я сочетают в себе функции развития и 
репризы. 

План ладового развития во 2-6 строфах: 
II - ми-бемоль миксолИдийский - фа минор натуральный 
III  - фа минор натуральный - си бемоль - "украинский" 
IV - си-бемоль "украинский - до "фрейгиш" (до,  ре-бе-

моль, ми, фа, соль, ля-бемоль, си-бемоль); 
V -до "украинский" - фа "украинский" 
VI - фа "украинский" - до "фрейгиш".  
Отметим начало IV "строфы" (см. пример 5), мелодически 

буквально совпадающей с началом пьесы М.П. Мусоргского 
(cl\·! . пример 6), а также следующее: 

1) при постоянном мелодическом развертывании, ладо
вом и ритмическом обновлении структурные контуры наигрыша 
- трехчастные; 

2) направление ладового развития - субдоминантовое (до 
- фа - си ь и т.д.); 

3) возвращение к основной тональности в V и VI строфах 
связано с ладовой модуляцией из до "украинского" в до "фрей
гиш";  

4) зерно композиции - мотив. 
Первая мелодия Мусоргского содержит мотивы, близкие 

клейзмерским, но организованы они иначе. Если в клейзмерс
кой мелодии относительная длина всех мотивов неизменна 
(при различии их функций) и равна одному такту, у Мусорг
ского существует иерархия структуры: мотивы складываются 
во фразы, а те - в предложения. Время у Мусоргского пре
дельно сжато: отсутствует какая-либо ладовая или другая под
готовка. Отсутствует как вступление, так и заключение. Перед 
нами тема в обнаженном вИде, сохраняющая, впрочем, трех
частную основу (пример 6). 

Если клейзмерский вариант изложения в первой стро
фе о бстоятельно устойчив, мелодия Мусоргского - сама ди
намика. 
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Таблица 3 

Сравнение параметров в клейзмерском наигрыше 
и в пьесе М.П. Мусоргского "Два еврея" 

Элемент Клейзмерская мелодия "Два еврея" 

Мелодия Много репетиций на 1- м звуке Нет буквальных повторов, 
и буквальных повторов отсутствуют репетиции на 

1 - м  звуке 

Диапазон I-Ill-I,  I-V-II ,  I-V-III I-V VII -VII I -Ш 
Чистая квинта: I - V Малая нона: VII - VIII  

Лад "Украинский" "Украинский" - натурально-
гармонический минор -
"украинский" 

Форма "Вступление"- Экспозиция-
"экспозиция"- 3 предложения 
"заключение" периода 

Каденции I-Ill, Ш, Ill-1 11 IV, III -V- I I I  

Мусоргский подчеркивает наиболее характерные моменты, 
например: 

- в ладу: 4-я повышенная ступень, присутствующая, но 
не акцентированная в клейзмерской мелодии, "плагальное" 
направление в ладовом развитии; 

- трехчастность структуры; 
- склонность к повторам. 
Композитор "сжимает" эти моменты во времени: в клейз

мерском примере переход из до "украинского" в до "фрей
гиш" занимает всю пьесу, у Мусоргского "ладовое отклоне
ние" происходит уже в 3-м такте. Переход в тональность IV 
ступени у клейзмеров - во 2 "строфе" ,  у Мусоргского - ак-
цент на # IV - в 3 такте. 

· 

У Мусоргского отсутствуют точные повторы, а изменения 
всегда направлены в сторону динамизации (ер .  варианты а, а 1 , 
и в, в 1 , в3, в4, в5, в6 в примере 6). 

Еще большие различия выступают на первый план при 
сравнении общих структур. Если свободное вариантное разви
тие основных мотивов приводит в клейзмерском наигрыше к 
вариантно-строфической форме, то "жесткая" конструкция 
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Мусоргского держится на контрастном сопоставлении двух тем 
с их последующим "обьединением"2 2• 

2-й характерный, "говорящий" мотив 1-й темы превраща
ется в остинатную "бубнящую" фигурацию во 2-й (пример 7). 

А оба мотива 2-й темы в инверсии и в ракоходном поряд
ке являются ритмически укрупненными вариантами мотивов 
1-й (пример 8 в приложении). 

За этим глубоко спрятанным родством на первый план 
выступают внешние отличия (см. табл. 4). 

Та б л и ца 4 

Сравнение параметров двух тем в пьесе М.П. Мусоргского 

Элемент 1-я тема 2-я тема 

Фактура Монофония "Втора" в терцию через октаву, 
мелод. фиrурация 

Лад "Украинский" -гармоничес- Фригийский (диатонический), 
кий - нат. мин. с увел. без увел. секунд 
секу1щами 

Ритм Пунктирный, динамично Остинатная фиrурация, 
развивающийся rшавный 

Форма 1 + 1 + 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1  

А В А1 АА В В  К (дополнение) 

С другой стороны, и фактура, и мелодическая основа вто
рой темы, ясно проступающая в нижнем плане фактуры, вы
дают ее родство с русскими народными протяжными песнями 
(примеры 9, 10 в приложении). Сравним: "Ой ты, степь широ
кая" (2-я часть) и 9-10-я темы Мусоргского (пример 9). 

Т а бл и ца 5 

Сравнение структур 2-й темы Мусоргского и русской народной песни 

Мусоргский АА A1 Al 
2 + 2 2 + 2  

" О й  ты, степь широкая" м� вв1 
3 + 3 4 + 3  

Совпадают также общие контуры структур обеих мелодий 
(пример 10 в приложении). Структура темы Мусоргского ка-
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жется намного более обобщенной, даже схематичной по срав
нению с "живой",  богатой вариантами и структурным разви
тием народной темы. 

Эта разница еще сильнее ощущается при сравнении мет
рической основы обеих тем, ер. : 

Таблица 6 
Сравнение метрических характерисrик пьесы Мусоргского 

и русской народной песни 

Мусоргский 

" Ой ты, степь" 

АА 

2 + 2  

AI AI 

"2 + 2 

А' 
___ л._ __ _ 1 \ 
� 1  + � 1  +� 1 

В В' 

Очевидно сознательное стремление композитора выразить 
наиболее характерное для мелодии и структуры в максималь
но обобщенном, сжатом виде. 

Обе темы проходят в пьесе краткий, но насыщен ный пугь 
фактурного развития. 

Т а б л и ц а  7 

Динамика фактурного развнтu в пьесе Мусоргского 

Такты 1-8 9-16 17-18 19-25 

1-я тема Унисон в Унисон 
октаву в октаву 

( 1-я октава) в басу 

2-я тема Терцовая Аккорды Унисон 
"втора" с не- с мелодией в октаву 

точной дубли- в верхнем в 1 - й  - 2-й 
ровкой в октаву голосе октавах 
(1-2-я октавы) 

Такты 26-27 28-29 

1-я тема 5-октавный унисон 

2-я тема Хоральный склад, 
хроматика 

3 Вестник Еврейского университета 
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Каждая из них, развиваясь факгурно, сохраняет неизмен
ной свою ладотональность. Эта "тональная остинантность" при
водит к ощущению замкнутости, атолерантности, несоедини
мости. При попытке их механического соединения в "репризе" 
( 19-25 т.) происходит "срыв" (т. 25, пример 1 1  в приложении)2 3•  

"Хоральный" хроматический эпизод 26-27 тт. ("Кода") -
не столько развитие 2-й темы, сколько выход за пределы уже 
знакомого материала, введение нового - более общего семан
тического знака, нового в условиях пьесы, но известного с 
эпохи барокко как "риторическая фигура страдания" (пример 
12 в приложении). Ей "противостоит" заключительное утверж
дение мотива - символа 1-й темы (28-29 т.), усиленного до 
пятиоктавного унисона (утверждение тем более абсолютное, 
что впервые во всей пьесе связано с примой лада). Окончание 
пьесы на кульминации - в момент апогея конфтпсrного разви
тия - лишь одно из проявлений ее феноменальной новизны. 

Вся пьеса целиком представляется уникальным примером 
музыкального произведения, целиком построенного на темах
идиомах ("еврейской", "русской", "страдания") и в высшей 
степени убедительно организованного с помощью соответству
ющей "драматургии символов". 

* * * 

Если М.И.  Глинка воспринимал еврейскую тему в обоб
щенно-философском, "просветительском" плане как символ 
глубокой веры и стре!Vmения к вечным идеалам Священного 
писания (понятым отчасти в духе романтизма: ведь оригинал 
текста - в " Еврейских мелодиях" лорда Байрона), то М.П.  Му
соргский - на следующем этапе истории русской культуры -
находил в ней ключ к решению и актуальных этических про
блем (вспомним его оратории "Царь Саул", "Иисус Навин" и 
" Поражение Сеннахериба") и вечных вопросов бытия, и спо
собы обновления музыкально-художественных средств. 

При этом каждый композитор, естественно, действовал 
по-своему. М.И.  Глинка вводит "еврейский" материал в круг 
общепринятых художественных норм, изменяя его в соответ
ствии с ними (не случайны приведенные выше параллели с 
произведениями Л. ван Бетховена и Ф. Шуберта). 

М .П .  Мусоргский, трансформируя и сам материал до сте
пени крайней концентрации, и средства его развития, дости
гает впечатляющего новаторского результата, сравнимого по 
силе воздействия с произведениями грядущего через несколь
ко десятилетий символизма. 
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Оба подхода нашли достойное продолжение в дальнейшей 
истории новой русской музыки, в которой еврейская идиома 
стала не только неотъемлемой частью, но и важным семанти
ческим знаком, получающим в разные эпохи и в разных твор
ческих контекстах различное содержательное наполнение, 
выполняющим различные драматургические роли2 4• 

Пока музыковеды искали истоки европейской музыки, 
социологи спорили о роли светского и религиозного начал в 
обществе, а Историки - о миграции и интеграции этносов, 
великие композиторы давно сказали свое слово на языке ис
кусства, с легкостью сочетающем звучащие символы различ
ных культурных эпох и миров. 

Источники музыкальных примеров 
Пример 1. Jdelson A.Z. Jewish Music in Its Historical Development. Р 429. 
Пример 3. Там же. Р. 491 
Пример 5.  Stuchevsky I. Ha-К.lezmerim. Jerusalem, 1959. In Hebrew. 

1 Энгель Й. Глазами современника: Сб. ст. М" 197 1 .  
2 Groиt. D .  J. А History ofWestem Music. N.Y" 1965. Р .  1 5  
3 Яссер И. Русская музыка на библейские темы //Новое рус. слово. 1960. № 1.  
4 Успенский Н. Древнерусское певческое искусство. М "  1 97 1 .  С.32. 
5 Вrаип. J. Jews and Jewish Elements in Soviet Music. Tel-Aviv, 1978. Р.17.  
6 Вот далеко не полный список " еврейскИх" произведений русских ком

позиторов после Глинки. 
Песни: М. Балакирев "Еврейская песня" ( 1 859), М.Мусорrский " Еврейс

кая песня" ( 1867), Н. Римский-Корсаков "Еврейская песня" ( 1 862, 1870, 1897); 
Кантаты, оратории: М. Мусоргский "Царь Саул" ( 1 862), "Иисус Навин" ( 1 867), 
"Поражение Сеннахериба" ( 1 867); С. Танеев " По прочтени и  Псалма" ( 1 9 1 5); 
А.Рубинштейн "Вавилонская башня" ( 1 869); Оперы: А. Серов "Юдифь" ( 1 86 3); 
А. Рубинштейн "Маккавеи" ( 1 875), "Суламифь" ( 1 883), "Моисей" ( 1 887); Му
зыка для фортепьяно: А. Рубинштейн "Рапсодия на еврейские темы" ( 1 867); 
М.Мусорrский №6 из "Картинок с выставки" ( 1 874); Д.Шостакович. Прелю
дии и фути № 7, 8, 17 ( 1 950); Музыка для камерных ансамблей: С. Прокофьев. 
Увертюра на еврейские темы ( 1 9 19); Д.Шостакович Фортепианное трио ор 67 
( 1 944), Струнный квартет №4 (1948), Струнный квартет №8 ( 1 962), "Из еврей
ской народной поэзии"- вокальный цикл ( 1 948); Музыка для оркестра: Д.Шо
стакович. 1-й скрипичный концерт ( 1 948)� Симфония № 1 3  ( 1 962). 

7 В этой связи интересно замечание И. Брауна в анализе 2 номера цикла Д. 
Шостаковича "Из еврейской народной поэзии", что пониженная VI ступень в 
нем - результат воздействия лада "фрейгиш", а не русская "романсовая сек
ста", наЙденная там советским музыковедом Т.Курышевой. 

8 Эту мысль ярко ИJUПОстрирует факт, приведенный в вышеупомянутом 
докладе Б.Шварца (Proceedings of the World Congress on Jewish Music. Tel-Aviv, 
1978. Р. 205): "Интересно отметить, что Рубинштейн (в опере "Маккавеи". -
И.Х) использовал две еврейские мелодии: молитвенную "Адоной, Шаддай" и 
юбиляционную (славильную. - И.Х) - обе песни Леи. Это немедленно спрово
цировало критику в Лондоне" (! - И.Х) .  Выше автор отмечает, что опера с 
успехом ставилась в России и Германии, об Англии не говорится. Если так, то 

3* 
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сам факт активной эстетической реакции в Лондоне на далекую российскую 
или германскую постановку поразителен . .  В этой критике справедливо ставится 
вопрос о художественной необходимости и оправданности введения в совре
менный западноевропейский музыкальный контекст двух старинных еврейских 
мелодий . При этом признается, что сами по себе эти мелодии чрезвычайно 
"эффектны". 

9 Авраам Цви Идельсон - крупнейший историк и теоретик еврейской 
музыки, отмечает, что еврейская народная песня после разрушения Второго 
Храма буквально пронизана религиозными темами и элементами,а и лишь в 
XIX в. в ней появляются светские темы. В этом ее отличие от народной песни 
других народов (Idelson А. Z. Jewish Music in Its Historical Development. N.Y., 
Р .357). Н а  эту же тему в другом месте он приводит ивритскую эпиграмму Авра
ама ибн Эзры: "Арабы поют о любви и страсти, греки - о мудрости и искусст
ве, индусы - о притчах и загадках, а израильская песня - к Господу Воинств!" 
(перевод мой. - И.Х.) 

10 Глинка М. Записки. Л. ,  1953.  С.  96. В данном фрагменте речь идет о бер
линском эпизоде жизни 24-летнего композитора и его встрече с Марией - не
мецкой еврейкой ( 1828). Вся музыка к драме Н . Кукольника написана в 1840 г. 

1 1  Идельсон А.Ц .Цит. соч. С. 4 19, 420. 
12 Шварц Б. Mussorgsky's Interest in Judaica // Studies in Russian Music. 

Mussorgsky in Memoriam. No 3. С.85-93 
1 3  Russ М. Mussorgsky. Pictures at an ExhiЬition. Cambridge, 1992. Р. 42-44. 
14 Браун Й. Цикл песен Шостаковича "Из еврейской народной поэзии " // 

Proceedings of the World Congress on Jewish Music. Tel-Aviv, 1978. Р. 
1 5  Добрушин. Еврейские народные песни. С.9. 
16 Б.Шварц п о  поводу этой пьесы пишет: "Добавить музыкальный портрет 

двух евреев бьuю, по-видимому, запоздалой идеей. Помпезная тема, описыва
ющая богача, жалобные причитания нищего и финальное наложение сделаны с 
элегантностью и лаконизмом" (Цит. соч. С.92). Из других источников известно, 
что эскизы двух евреев, сделанные Гартманом в Сандомире, бьmи подарены им 
Мусоргскому, хранились у него дома, вызывая у Мусоргского неослабевающее 
восхищение своей меткостью и глубиной. 

17 Abraham G. The Artist of Pictures from Exhibition // Studies in Russian Music. 
N.3.  Р.229-235. 

18 В 1 865 году Мусоргский слышал в С.-Петербурге "Пляску смерти" в 
авторском исполнении. 

19 Стучевский И. Музыкальный фольклор евреев Воет.Европы. Тель-Авив, 
1958. (На иврите.) 

20 Береговский М.Я. Еврейские народные песни. М . ,  1962. С. 6. 
21 Береговский М. Я. Еврейская народная инструментальная музыка. М . ,  

1987. с. 4 1 .  
2 2  Russ М. О р .  cit. Р. 4 4 .  "Форма АВ (А+В) Coda обусловлена лежащим в 

основе пьесы сюжетом. Части ее ясно очерчены тематической и тональной струк
турой".  

23 Там же. " В  финальном разделе цель Мусоргского - не продемонстриро
вать свое искусство тематической комбинации, а отразить непримиримую при
роду двух главных героев". 

24 В этом плане интересно сравнить содержательное наполнение еврейской 
идиомы у Прокофьева ("Увертюра на еврейские темы", 1919) и у Шостаковича 
(например, в трио ор.67). В первом случае - жанровое, во втором - трагедийно
психологическое. 
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Леонид Кацис 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ ЮДОФОБИЯ 
В ЗЕРКАЛЕ "ШУМА ВРЕМЕНИ" 

ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА 

1 

опыт анализа еврейской топики и образности в прозе Оси
па Мандельштама, предпринятый нами ранее1 , показы

вает, что наряду с очевИдными признаками интереса поэта 
как к еврейской, так и к иудейской тематике, целый ряд ис
точников такого рода образов ускользает от внимания иссле
дователей, не говоря уже о современном читателе .  

Сам Мандельштам далеко не всегда дает нам понять, что 
в подтексте его прозы скрывается вполне доступный, извест
ный, но неожиданный еврейский или, наоборот, антисемит
ский источник. 

"Шум времени" связан с периодом национального и ре
лигиозного самоопределения Мандельштама в окружающей его 
культуре, культуре, разумеется, русской. 

Хронологически интересующий нас период ограничен ав
тором в " Шуме времени" 1903- 1904 гг. Такая дата стоит в са
мом начале главки " Концерты Гофмана и Кубелика".  

Юный Мандельштам входит в околосимволистскую лите
ратурную среду. Сама по себе эта среда во многом ориенти
ровалась на германскую культурную ситуацию, а та, в свою оче
редь, в интересующем нас аспекте бьmа впшrnе определенной. 

Современные исследователи специально отмечают как раз 
1903 г. как принципиально важный для немецко-еврейских от
ношений. А в центре дискуссий оказалась музыка. Но не в спе
циально музыковедческом контексте. Соответственно и нас 
интересует не многократно изученная проблема "О.  Мандель
штам и немецкая музыка"2 , а общемировоззренческий аспект 
проблемы. 

Леонид Фридович Кацис - ка�щидат филологических наук, преподава
тель Цекгра библеистики и иудаики Российского государственного rуманитар
ного университета. 
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Вот как характеризует рубеж 1903- 1904 гг. Марк А. Вайнер: 
" В  1903 году Густав Малер и Огто Вайнингер предприняли дей
ствия, которые сегодня видятся как парадигматические для 
еврейской рецепции Вагнера и Ницше в конце XIX столетия в 
германоговорящем мире в целом и в Вене в частности. Малер 
с окончанием его Третьей ницшеанской симфонии и с кре
щением в католицизм (с целью быть назначенным директо
ром Венской оперы) в 1 897 году осуществил новую постанов
ку «Тристана и Изольды» Р. Вагнера и, таким образом, стал 
одним из самых известных еврейских художников Австро-Вен
герской империи < . . .  > активным поборником творений Ниц
ше и Вагнера одновременно. Вайнингер, чья женоненавист
ническая и антисемитская книга «Пол и характер» была со
здана под влиянием писаний Ницше и Вагнера, совершил 
деяние, ставшее публичным событием года - покончил с со
бой буквально через несколько месяцев после выхода своего 
сочинения в доме любимого Вагнером его германского пред
шественника Бетховена. Таким образом, эти люди как вагне
ристы и поклонники Ницше воплотили в себе оба варианта 
выбора, предложенного Вагнером современным евреям в по
зорном эссе « Еврейство в музыке». В заключительных замеча
ниях Вагнер отметил, что решение противоречий между гер
манцем и евреем - в еврейском самоотречении (нем. Untergang); 
этот термин из-за его эвокативной неопределенности может 
означать или ассимиляцию, или смерть. Однако в переводе его 
посыл понятен:  еврейство для Вагнера и его последователей 
должно быть вытеснено, искоренено (англ. go under) . На рубеже 
ХХ столетия ни один еврей в германоговорящей Европе не 
мог игнорировать интерпретацию своей «расы», которую пи
сания и сочинения Вагнера столь усиленно внедряли в обще
ство, ни те из его (еврея. - Л. К.) философских друзей или 
ярых сторонников, чьи писания, пусть и с критикой Вагнера, 
бьmи пропитаны тем не менее системой образов той культу
ры, которая обозначала еврея как дегенерата, опасного пара
зита и расовую противоположность германству"3 • 

Однако, как указывает Марк А. Вайнер, не только квази
теоретические антисемитские сочинения Р. Вагнера соответ
ственно воспринимались евреями Германии. Трогательную бли
зость демонстрируют взгляды уже упоминавшихся О .  Вайнин
гера и Г. Малера на соотношение героев опер Вагнера и еврей
ства. Так, О. Вайнингер в своем "Поле и характере'', говоря о 
Зигфриде (из третьей драмы "Кольца Нибелунгов"), описыва-
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ет фигуру молодого Тевтонца как "наиболее нееврейское из 
того, что можно себе представить", а пятью годами ранее Малер 
написал письмо Натали Бауэр-Лехнер, где он подчеркивал: 
"Нет сомнений, что в Миме (карлик-нибелунг, которого уби
вает Зигфрид) Вагнер высмеивает еврея (с характерными для 
евреев чертами - ограниченным интеллектом и прожорливос
тью)". Далее Малер использует выражение, которое может вновь 
трактоваться двояко. Он говорит о том, что "жаргон умно на
мекает на это текстуально и музыкально" .  

Если учесть, что в слове "жаргон", как именовался идиш 
его противниками, звучит "внутренняя форма" этого слова, 
связанная с неприятным дребезжанием и т. п . ,  то становятся 
ясны намеки Малера. Ведь и в печально знаменитом трактате 
Вагнера " Еврейство в музыке" еврейская речь характеризуется 
как "полное равнодушия своеобразное каляканье" .  Так пред
ставил это выражение русскому читателю в 1908 году перевод
чик Вагнера некто I. Ю-съ 4 . 

В нашу задачу, разумеется, не входит общая оценка про
блемы "Вагнер и иудаизм". Она давалась многократно и в са
мых разных формах. Эта проблематика интересует нас в дан
ном случае в связи с культурным и национально-религиозным 
самоопределением Осипа Мандельштама. И следовательно ,  
основной для нас окажется н е  столько сугубо германская си
туация, сколько вагнеризм в Poccm1 в первое десятилетие ХХ в. 
Следует еще раз сказать, что все обертоны немецкой ситуации 
нашли яркое проявление в культуре России в годы взросления 
Осипа Мандельштама и обретения голоса поэтом. 

Мы предполагаем показать, что вагнеровская проблема
тика существовала в русском культурном сознании, озабочен
ном в той или иной степени проблемами еврейства, начиная, 
по крайней мере в актуальный для Мандельштама период, еще 
с 1870-х гг. В свою очередь, Мандельштам не мог ·пройти мимо 
взрыва антисемитского вагнеризма, который русская культура 
пережила в 1907- 1913 гг. Этот период достаточно редко стано
вится предметом специального внимания исследователей. Чему, 
конечно, есть и объяснения. 

Вот, например, одно из них, принадлежащее М. Безрод
ному: " Проблема «русский модернизм и еврейский вопрос» 
изучена плохо. Одна из причин недостатка исследований, удов
летворяющих критерию научности (понимаемой традицион
но), кроется в убеЖдении, что отношение модернистов к ев
рейскому вопросу совпадало со взглядами либеральной и де-
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мократической интеллигенции и лишь у некоторых участни
ков модернистского движения было консервативным, а то и 
реакционным. Уподобления между тем малопродуктивны: мо
дернистские выступления по еврейскому вопросу чересчур ча
сто покоились на иных основаниях, чем у представителей не
модернистских интеллигентских субкультур"5 . 

С этим рассуждением невозможно не согласиться.  Тем бо
лее, что очень скоро после 1907-1909 гг. , которые нас будут 
интересовать, началось знаменитое "дело Бейлиса", и у всех 
на виду стало разворачиваться действо с участием крупней
ших представителей модернистской среды, которого либераль
ное сознание не могло себе представить6 . 

Ранее нам уже приходилось обращаться к проблемам на
ционального и религиозного самоопределения Мандельштама 
в той форме, как они выразились в его автобиографической 
прозе " Шум времени" .  Тогда, однако, мы сознательно опус
тили анализ музыкальных отрывков и даже специальных гла
вок " Шума времени" .  И если в предыдущей работе, мы удели
ли основное внимание собственно еврейским, русско-еврейс
ким и немецко-еврейским образам и мотивам, то в настоящей 
статье мы коснемся того культурного контекста, в котором 
протекает действие основных музыкально-еврейских главок 
" Шума времени "  - " Книжный шкал" ,  "Хаос иудейский", 
" Концерты Гофмана и Кубелика" . 

Анализируя главку "Хаос иудейский" из "Шума време
ни",  мы предприняли попытку показать, что одним из важ
ных источников этого текста является статья В. Стасова "По 
поводу постройки синагоги в С.-Петербурге", опубликован
ная во втором томе " Еврейской библиотеки". Но, возвращаясь 
к этой статье в целом, отметим, что вся она построена как 
ответ на уже упоминавшуюся на этих страницах антисемитс
кую статью Р. Вагнера, которую В. С�асов именует "Жидовство 
в музыке"7 • В русском переводе 1908 г. этот текст назван более 
прилично, да и более точно - " Еврейство в музыке".  

Вот как излагает В .  Стасов позицию Вагнера: "Повторять 
прежние нелепости о нехудожественности евреев, об их от
странении как будто бы самой природой от общей работы всех 
народов в деле искусства - остается в наше время дозволи
тельным разве только людям вовсе слепым и незнающим, либо 
одолеваемым тою самою нетерпимостью и фанатизмом, кото
рые всегда было принято приписывать самим евреям. К сожа
лению, таких людей еще довольно, и между ними отличается 
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один из нынешних европейских знаменитостей композитор 
Рихард Вагнер, который в своей брошюре «Жидовство в му
зыке» ( 1 869) повторил все прежние обвинения против евреев 
и с примерной ненавистью прибавил много еще и новых. В 
этом племени он видит отсутствие всего благородного, чисто
го, возвышенного, способного: даже физический внешний вид 
евреев кажется ему отвратительным, отталкивающим и дале
ким от всякого художественного элемента; он считает, что во 
всех возможных отношениях еврейское племя оказало Европе 
только самые худшие услути, заразило ее множеством непох
вальных качеств и что тогда только она способна будет пойти 
настоящим ходом развития и совершенствования, когда 
окончательно избавится от их гнета и повсюдного вмеша
тельства"8 . 

Пафос статьи В. Стасова сводился к утверждению, что 
синагога в Санкт-Петербурге должна быть построена в маври
танском стиле по образцу берлинской синагоги. 

Наиболее ярким эпизодом, связывающим, на наш взгляд, 
" Шум времени" и "Еврейство в музыке", является описание и 
оценка синагогального пения Мандельштамом и Вагнером. 
Сравним то, что раздражает Вагнера и Мандельштама, каж
дого по-своему, и то, что нравится Мандельштаму в пении 
хора и кантора в петербургской синагоге. 

Вагнер пишет: "Синагога - единственный источник, из 
которого еврей может извлечь понятные el\IY народные моти
вы. Если мы пожелаем представить себе это музыкальное бого
служение в его первоначальной чистоте весьма благородным и 
возвышенным, то тем вернее мы должны будем сознаться, 
что эта чистота дошла до нас в виде противнейшей .мути. В тече
ние тысячелетий здесь не было никакого развития их внутрен
них жизненных сил, но все, как и в еврействе вообще, засты
ло в одном содержании, в одной форме. Форма же, никогда не 
оживляемая возобновлением содержания, делается ветхой, и 
если ее содержанием являются чувства уже не живые, то она 
становится бессмысленной. Кому не случалось убедиться в этом 
при слушании богослужебного пения в любой синагоге? Кем 
не овладевало противнейшее чувство, смешанное с ужасом и 
желанием смеяться при слушании этих хрипов, запутывающих 
чувство и ум, этого запевания фистулой, этой болтовни?"9 . 

Заявление Вагнера требует проверки его адекватности тому, 
что в действительности происходило в синагогах Германии в 
середине XIX в. 
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Так, например, Яаков Кац, анализируя это место эссе Ваг
нера, пишет: "Здесь вновь один из стереотипов, дошедших до 
Вагнера через Бруно Бауэра. Вагнер не был беспристрастен к 
попыткам новой синагоги реформировать религиозную служ
бу, к попыткам проникнуть к тому, что бы открывало ее в 
оригинальной чистоте. Однако он не затруднился отделаться 
от этого как от «умственно выродившейся еврейской интелли
генции», которая не имеет субститута, который должен дей
ствительно исходить из «реальных источников народной жиз
ни». Это был тот обычный народный тип религиозной служ
бы, со всей его диссонирующей музыкальной атмосферой, ко
торый мог оказать воздействие на еврейских композиторов. 
Подобно тому, как он обнаруживал следы еврейского диалек
та (идиш. - Л. К.) в языке современных евреев, он претендо
вал на обнаружение влияния презренной еврейской музыки в 
композициях людей типа Мендельсона и Мейербера" 1 0• 

Понятно, что здесь проанализирована крайне идеологи
зированная позиция антисемита Вагнера. А вот как оценивает 
реальную ситуацию современный исследователь культуры ор
тодоксального еврейства в имперской Германии. Именно этот 
аспект проблемы и интересует нас в связи с Вагнером, кото
рый в своей брошюре обсуждает, в числе прочего, и реформу 
в синагогальной музыке. Ясно, что работа по очистке от на
слоений в музыкально-религиозной традиции шла в синагогах 
нес-ортодоксального направления в более адекватном и уме
ренном варианте, чем в синагогах полностью реформирован
ных. Итак, Мардехай Брейер пишет: "Хоровое пение было 
включено в службу во многих ортодоксальных синагогах, од
нако участие хора в службе было, как правило, вполне уме
ренным. Хоровое пение не бьmо активно включено в общин
ную молитву, оно лишь аккомпанировало ей - и не слишком 
обращало на себя внимание" 1 1 • 

Далее исследователь обращает внимание на то, что, на
пример, И.М. Яфет, учитель и композитор из Франкфурта, 
"написал большое количество литургических пьес для испол
нения в народном ключе, некоторые из них по просьбе С.Р. 
Гирша. Он просто мелодизировал речитативную музыку, час
тично основанную на традиционных напевах, частично при
ближенную к немецкой народной песне и скоро ставшую очень 
популярной и доминирующей в музыкальной традиции мно
гих ортодоксальных общин. 
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То, что германский элемент в синагогальном пении доми
нировал, не бьшо действительно новостью."  Музыкальное чув
ство среди немецких евреев было специфически «германизи
ровано», даже среди большинства ортодоксов" 1 2. 

Характерно,  что тот же автор отмечает специфическую 
близкую к оперному исполнению манеру немецких канторов, 
особенно в деревенских общинах. 

Таким образом, даже в ортодоксальных синагогах, не го
воря уже о реформированных, для которых писалась специ
альная музыка, музыка, вплоть до органной, была вполне гер
манизирована. И именно эта германизированность, похоже, и 
пугала Barnepa. 

Что же касается Мандельштама, то его описание синаго
гальной службы с явным превапированием роли кантора, хо
ром мальчиков, однако без органного аккомпанемента (хотя 
он и бьш предусмотрен в петербургской синагоге), говорит о 
том, что мы имеем дело как раз с германизированной синаго
гой нео-ортодоксального типа. Что лишь подтверждают упомя
нугые Мандельштамом камилавки на головах певчих. 

Мы еще раз хотим подчеркнуть, что нас менее всего ин -
тересует реальная обстановка в петербургской синагоге. Нас 
интересует ее описание Мандельштамом. А оно полностью со
ответствует той неомарранской Идеологии, которой, как мы 
показывали ранее, прИдерживался О. Мандельштам. А ведь 
именно этот тип еврейской эмансипации, а порой и ассими
ляции и породил многие явления реформы иудаизма. 

В свою очередь, и мавританский архитектурный стиль си
нагоги вполне соответствует описываемому Мандельштамом 
типу синагогальной службы. А противопоставление еще тогда 
только чаемой синагоги и ее Идеологии эссе Вагнера " Еврей
ство в музыке" в статье В. Стасова лишь приближает российс
кую ситуацию к германской. Теперь время обратиться к ман
дельштамовскому описанию. 

Вот чувства О. Мандельштама, запечатленные в "Шуме 
времени": "Раз или два в жизни меня водили в синагогу, как в 
концерт, с долгими сборами, чуть ли не покупая билеты у 
барышников; и оттого, что я вИдел и слышал, я возвращался в 
тяжелом чаду (курсив мой. - Л. К.) .  Синагога с коническими 
своими шапками и луковичными сферами, как пышная чужая 
смоковница, теряется среди убогих строений. Бархатные бере
ты с помпонами, изнуренные служки и певчие, гроздья семи
свечников, высокие бархатные камилавки. Еврейский корабль, 
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с зв011кими альтовыми хорами, с потрясающими детскими голо
сами, плывет на всех парусах, расколотый какой-то древней 
бурей на мужскую и женскую половину. Заблудившись на жен
ских хорах, я пробирался, как тать, прячась за стропилами. 
Кантор, как силач Самсон ,  рушил львиное здание, ему отве
чали бархатные камилавки, и дивное равновесие гласных и со
гласных, в четко произносимых словах, сообщало несокруши
мую силу песнопениям" (с . 19)1 з .  

Таково собственно музыкальное впечатление юного Ман
дельштама. Но с чем же связан "чад", в котором он каждый 
раз возвращался домой из синагоги? Кстати, этот "всегдаш
ний" чад как-то слабо коррелирует с тем, что в синагоге поэт 
был "раз или два в жизни" 

Что же вызвало в поэте непреодолимое неприятие? Ман
дельштам отвечает: " Но какое оскорбление - скверная, хотя и 
грамотная речь раввина, какая пошлость, когда он произно
сит "государь император", какая пошлость все, что он гово
рит!" (с . 1 9) .  

Характерно, что практически то же самое сказано Ман
дельштамом о своем еврейском учит�ле: "В припадке нацио
нального раскаяния наняли бьmо ко мне настоящего еврейс
кого учителя. Грамотная русская речь звучала фальшиво" (с. 19) .  

Итак, проблема еврейской речи оказалась связана у Ман
дельштама с проблемой сочетания этой речи с синагогальным 
пением. Только в отличие от Вагнера, который именно из 
особенностей семитской речи выводил невыносимость для себя 
еврейского пения, ситуация у МаНдельштама существенно иная. 

Если речь его отца, у которого "совсем не бьmо языка, это 
было косноязычие и безъязычие"(с.20), нас может сейчас не 
интересовать - он не имел никакого отношения к русской 
культуре, то речь матери - иное дело. 

Вот как характеризует ее Мандельштам: "Речь матери -
ясная и звонкая без малейшей чужестранной примеси, с не
сколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, 
литературная великорусская речь; словарь ее беден и сжат, обо
роты однообразны, но это язык, в нем есть что-то коренное и 
уверенное . Мать любила говорить и радовалась корню и звуку 
прибедненной интеллигентским обиходом великорусской речи. 
Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских 
звуков?" (с. 20). 

А вот что пишет Р. Вагнер на ту же самую тему с той лишь 
разницей, что у него рассуждения о еврейском языке следуют 
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· до анализа синагогальной музыки, а у Мандельштама - после. 
Цитируем "Еврейство в музыке": " " .для разрешения воп

роса о влиянии евреев на музыку необходимо, главным обра
зом, обратить внимание на язык евреев и на то впечатление, 
которое производит на нас еврейская речь. 

Евреи говорят языком той нации, среди которой они жи
вут, но говорят, как иностранцы. Прежде всего необходимо 
иметь в виду то обстоятельство, что еврей, научившись гово
рить на европейских языках, но не владея ими как языками 
природными, окончательно лишен какой бы то ни бьmо спо
собности выражаться на них вполне самостоятельно и инди
видуально своеобразно".  

Обратим внимание на то, что мать Мандельштама, судя 
по рассказу сына, говорила на усредненном и обедненном, 
однообразном интеллигентском наречии, что очень трудно 
отнести к природному языку. В свою очередь, если человек 
радуется корню и звуку своего языка и при этом, как мать 
поэта, первым изо всего рода прорвался к реальной основе, в 
данном случае - русского, языка, то речь такая, разумеется, 
отличается от той, что присуща носителям родного языка. 

Но именно этим и объясняет Вагнер невозможность для 
евреев быть актерами или певцами в немецком драматическом 
или музыкальном театре: "Язык не есть дело единичной лич
ности, но произведение исторической общности; и только тот, 
кто вырос в этой общности, может принимать участие в ее 
создании. Евреи же живут одиноко, вне исторической общно
сти с теми народами, среди которых они живут. Они одиноки 
со своей национальной религией, одиноки как племя, кото
рое лишено почвы и которому судьба1 4 настолько отказала в 
развитии внутри себя, что даже его собственный язык сохра
нялся лишь как мертвый" 1 5 . 

Мандельштам - еврей, а не немец, пришел в синагогу и 
слышал звуки еврейских песнопений. Любые свойства русско
го языка матери и отца не могли оказать никакого влияния на 
впечатления еврейского мальчика от древнееврейских песно
пений. Собственно, и антисемит Вагнер готов бьш допустить 
"в интересах справедливости", как он сам говорил, что "у ев
реев в их чисто еврейских делах и в семейной жизни, несом
ненно, прорываются человечные, али'_Руистические чувства, 
но принять во внимание этого мы не можем в связи с тем, что 
вынуждены выслушивать евреев, которые в жизни и искусстве 
обращаются именно к нам"1 6. 
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На фоне сказанного особый интерес приобретают слова 
Мандельштама о происхождении его собственного языка: "В 
детстве я совсем не слышал жаргона, лишь потом я наслушал
ся этой певучей, всегда удивленной и разочарованной, вопро
сительной речи с резкими ударениями на полутонах. Речь отца 
и матери - не слиянием ли этих двух речей питается всю долгую 
жизнь наш язык, не они ли слагают его характер?" (с. 19-20)1 7. 

Итак, язык самого Мандельштама сложился из интелли
гентски обедненного с однообразными оборотами речи языка 
матери и неязыка отца, чье описание Мандельштамом сходно 
с самоописанием языка в автобиографии Соломона Маймо
на 1 8. Однако именно странности языка отца, которые и не 
"русская речь польского еврея" (то есть русская речь с идишс
ким акцентом) и не "речь немецкого еврея",  исключают на
следование идишского произношения. Здесь, несмотря на "син
таксис талмудиста", можно встретить и "термины Лейбница, 
Гердера, Спинозы" .  Следовательно, сам Мандельштам, кото
рый жил и учился в Петербурге, вполне мог оказаться носите
лем настоящей русской речи и избежать обвинений отечествен
ных последователей Р. Вагнера, утверждавшего: "А творить на 
чужом языке до сего времени не бьmо возможно даже для ве
личайших гениев. Поэтому вся европейская цивилизация и ее 
искусство остались чуждыми для евреев: они не принимали 
никакого участия в их образовании и развитии, но лишенные 
отечества, только издали присматривались к ним. На нашем 
языке и в нашем искусстве еврей может только повторять, 
подражать, но создать изящные произведения, творить - он 
не в состоянии. 

Насколько чужды нам евреи, можно судить из того, что 
сам язык евреев противен нам. Особенности семитической речи, 
особенное упрямство её природы не изгладилось даже под воз
действием на нее двухтысячелетнего культурного общения ев
реев с европейскими народами. 

Само звуковыражение, чуждое нам, резко поражает наш 
слух; также неприятно действует на нас незнакомая конструк
ция оборотов, благодаря которым еврейская речь приобретает 
характер невыразимо перепутанной болтовни.. .  Прислушай
тесь к речи еврея, и вас неприятно удивит отсутствие в ней 
чего-то гуманного: его речь это какое-то холодное, полное рав
нодушия своеобразное каляканье. Ничто не возвышается в ней 
до взволнованности высшей, прожигающей сердце страсти . . .  
Вышеуказанные свойства еврейской речи, как видим, делают 
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еврея неспособным к художественному словесному выраже
нию своих мыслей и чувств . . .  " 1 9. 

Понятно, что такой подход к определению творческих воз
можностей еврея бьm для Мандельштама не только неприя
тен, но и должен бьm вызывать тревогу. 

Тем более что Р. Вагнер задевал и еще одну болезненную 
струну - начиная с попыток еврейской религиозной реформы 
и кончая образованными евреями, шедшими на все, вплоть 
до крещения, ради доступа в высшие сферы. Р. Вагнер как ан
тисемит говорит о том, что все в художественном творчестве 
определяется происхождением, ничто не может изменить этот 
момент в биографии любого художника, особенно еврея. Вы
ражается эта мысль так: " ."о подражании, о достойном обезь
ян копировании приемов музыкального творчества со сторо
ны наших еврейских «делателей музыки», которые если и вне
сли в искусство хоть что-нибудь оригинальное, то лишь свое
образный акцент. 

Современное образование, доступное только классам со
стоятельным, прежде всего оказалось доступным для евреев и 
тем унизительно для себя обратилось в предмет роскоши. 

С этого же момента в нашу общественную жизнь вступает 
образованный еврей, отличие которого от необразованного 
еврея мы должны принять во внимание. Образованный еврей 
произвел невероятнейшие усилия, чтобы лишить себя замет
ных признаков своих низших единоверцев. Во многих случаях 
он даже признавал целесообразным действовать путем приня
тия христианского крещения, лишь бы только уничтожить все 
следы своего происхождения. Но такое усердие никогда, одна
ко, не давало ему полной возможности получить ожидаемые 
результаты"2 0. 

Здесь важно отметить, что, хотя в главке "Хаос иудейс
кий" речь идет примерно о I899-I904 гг. , все же прозу писал 
не 10-12-летний мальчик, а серьезный поэт и прозаик, пере
живший не только методистское крещение, увлечение имяс
лавием, две русские революции (если не три, считая 1905 г. , 
февраль и октябрь 1917 г. по отдельности), написавший не
сколько вполне еврейских очерков и пишущий все тот же "Шум 
времени". Поэтому, разумеется, в этой прозе отразились не 
только детские воспоминания, но и сложный духовный путь 
российского еврея Осипа Мандельштама. Собственно об этом 
свидетельствует и общая конструкция "Шума времени". 
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Сейчас мы прервем на время анализ главки "Хаос иудей
ский" ,  лишь отметив, что описание Рижского взморья и его 
курортов строится на противопоставлении музыки немецкой 
части курорта и какофонии "еврейской клоаки", что лишь 
подтверждает предьщуruие выводы о связи " Шума времени" с 
" Еврейством в музыке" .  Обратимся теперь к следующей главке 
" Концерты Гофмана и Кубелика", которая предшествует главке 
о становлении, говоря словами Р. Вагнера, "образованного 
еврея" в престижном петербургском учебном заведении. 

Концерты Гофмана и Кубелика в петербургском Дворянс
ком собрании, бурный восторг публики Мандельштам ассо
циирует с подземными толчками революции 1905 года. Ярость 
и исступление зала он связывает с чем-то "грозным и даже 
о пасным", подымающимся с большой глубины "предыстори
ческим беспокойством, точившим тогдашний Петербург". Чуть 
ниже Мандельштам значимо назовет этих двух виртуозов не 
традиционными "законодателями мод", но несколько своеоб
разно, однако в нашем контексте значимо - "законниками 
скрипки и рояля" .  

Похоже, вслед за рижско-еврейскими скрипичными ка
кофониями появились настоящие виртуозы. Те самые, кото
рых так ненавидел Вагнер. Напомним, что он отмечал в речи 
еврея "холодность", невозможность возвыситься до "взволно
ванности высшей, прожигающей сердце страсти" ,  и одновре
менно отмечал, что для "образованного еврея" не суruествует 
содержания искусства, "к содержанию художественных про
изведений он безразличен: только форма интересует его. 

Еврею все равно,  что сказать в произведении искусства, 
остается вопрос - как сказать, и этот вопрос для него един
ственный, достойный заботы. 

Все, что в музыке, как в обособленном искусстве, можно 
было выразить, - все выражено, все исчерпано в ней творче
ством величайших гениев"2 1 . 

Именно вслед за этим идут рассуждения об обезьяннем и 
попугайном подражательстве евреев - "творцов музыки". 

На этом фоне особое значение приобретает непосредствен
ное описание Мандельштамом виртуозной игры Гофмана и 
Кубелика: " . . .  эти маленькие гении, властвуя над потрясенной 
музыкальной чернью всем способом своей игры, всей логикой 
и прелестью звука, делали все, чтобы сковать и остудить раз
нузданную своеобразно-дионисийскую стихию2 2. Я никогда ни 
у кого не слыхал такого чистого, первородно-ясного и прозрач-
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ного звука, трезвого в рояли как ключевая вода, и доводящего 
скрипку до простейшего, неразложимого на составные волок
на голоса; я никогда не слышал больше такого виртуозного, 
альпийского холода, как в скупости, трезвости, формальной ясно
сти этих двух законников скрипки и рояля. Но то, что бьmо в 
их исполнении ясного и трезвого, только больше бесило и 
подстрекало к новым неистовствам облепившую мраморные 
столпы, свисавшую гроздьями с хоров толпу. Такая сила бьmа 
в рассудочной и чистой игре этих двух виртуозов"(с. 24). 

Итак, неистовству публики противопоставлена холодность; 
формальная ясность вызывает новые приступы дионисийско
го бешенства, а сама музыка вообще не названа. Мандельштам 
описывает лишь то "как", но не то, "что" играют виртуозы. 

А то, что вновь, как и в случае с синагогой и описанием 
еврейской речи, возникла инверсия - виртуозов мальчик ус
лышал до Тенишевского училища, да к тому же, в отличие от 
большинства почитателей Кубелика, "не играл на скрипке",  
не бьm еврейским "делателем музыки",  оказывается достой
ным контрапунктом тому, о чем и как говорится в " Еврействе 
в музыке".  

Вообще говоря, музыкальная тема, сочетающая в себе два 
имени - Чайковский и Рубинштейн, - пронизывает все глав
ки "Шума времени" - от "Музыки в Павловске" до "Книжно
го шкала". Как мы пытаемся показать, вагнеровский слой до
статочно плотен в прозе Мандельштама и стоит обратить вни
мание на одно интересное обстоятельство. В биографии Р. Ваг
нера мы встречаемся с еще одним пианистом Рубинштейном, 
совсем не тем, что играл Чайковского в Павловске, и не тем, 
баркаролы которого звучали на гимназических вечерах в Виль
но в годы учебы матери Мандельштама. 

С этим "третьим" Рубинштейном все обстоит куда инте
реснее, сложнее и трагичнее. Вот как излагает его историю в 
своей "Истории антисемитизма" Леон Поляков: "В окружении 
Вагнера бьmа история с виртуозом Иосифом Рубинштейном. 
Их связь началась с письма, отправленного этим музыкантом 
со своей родной Украины автору «Иудаизма в музыке» (так 
называет брошюру Р. Вагнера Л. Поляков в своей книге. - Л. К), 
в котором он писал, что согласен с ним по всем пунктам и что 
поэтому ему остается выбор меЖду самоубийством или искуп
лением под сенью мэтра. Вагнер согласился оказать ему оте
ческое покровительство, принял его в 1872 г. в число своих 
домочадцев, и он стал его любимым пианистом: мелодии Зиг-
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фрида, Батана, Валькирий исполнялись для гостей в обработ
ке для клавишных этим евреем. Его преданность Вагнеру не 
знала границ, а его смерть повергла Рубинштейна в такую ра
стерянность, что он совершил самоубийство на могиле своего 
мэтра. В официальной биографии Вагнера написано: «Он (Ру
бинштейн . - Л. К.) не смог вынести того, что вынесли все 
приверженцы мэтра - пережить его»"2 3 .  

Итак, в тексте Мандельштама "Шум времени" упомина
ются впрямую один или два Рубинштейна: Николай и Антон. 
К ним, возможно, примыкает и еще один - Иосиф. Кстати, 
сам Мандельштам нигде не приводит инициалов своих или 
своего Рубинштейна. Нам представляется это неслучайным. 

Ведь подобная игра была свойственна как раз полемике 
вокруг Р. Вагнера. И связана она с позицией Г. Гейне. 

Это тем более важно,  что лишь этот немецко-еврейский 
поэт удостоился похвалы Р. Вагнера в его " Еврействе в музы
ке". И немудрено. Ведь соображения Г. Гейне о некоем Дессау
эре мало чем отличаются от текста Вагнера. В связи с ними мы 
обращаем внимание на то, как Г. Гейне играет в ту самую игру, 
которая, как нам представляется, наличествует и у О. Ман
дельштама. Оба обыгрывают совпадения фамилий музыкантов, 
имеющих то или иное отношение к еврейской проблематике. 

Итак, Гейне пишет: " Как печален был опыт Рихарда Ваг
нера, который, наконец, повинуясь внушениям рассудка и 
желудка, благоразумно отказался от опасного проекта обосно
ваться на французской сцене и перелетел обратно, в немец
кий картофельный рай. Более благоприятно в материальном и 
профессиональном отношении устроился старый Дессауэр, 
сочиняющий, как он утверждает, оперу по поручению дирек
ции Комической оперы . . .  Но кто же такой старый Дессауэр? 
Это же не может быть тот старый Дессауэр, который в Семи
летней войне снискал столько лавров, марш которого стал 
так знаменит и статуя которого стояла в берлинском дворцо
вом саду, а потом обрушилась! Нет, дорогой читатель! Он не 
из Дессау - напротив, он из Праги, где у него два больших 
опрятных дома в еврейском квартале; говорят, у него и в Вене 
есть дом и вообще большое состояние . . .  В Вене, так же как и в 
Праге, старый Дессауэр старался проявить свои таланты, но 
клика, поклоняющаяся Моцарту, Бетховену и Шуберту, не 
дала ему ходу; его не поняли, что вполне естественно хотя бы 
из-за бестолкового жаргона и какого-то гнусавого произноше
ния немецких слов, напоминающего гнилые яйца. А может 
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быть, его поняли и как раз поэтому-то не захотели слышать о 
нем? К тому же он страдал геморроем, нарушением мочеис
пускания и заболел, как он выражается, «меланколикой»"2 4. 

Далее Гейне рассуждает о проблемах барона Д. Ротшильда, 
сожалеет о горькой судьбе некоего выкреста Августа Лео и т.д. 

В суmности, его выпады против "старого Дессауэра" с его 
еврейским акцентом находятся в контексте, близком к вагне
ровско:му. Поэтому не стоит удивляться и вагнеровской оценке 
творчества Гейне того периода: " Мы говорили выше, что ев
реи не дали свету ни одного истинного служителя искусства. 
Но необходимо упомянуть о Генрихе Гейне. В то время, когда у 
нас творили Гете и Шиллер, не бьmо ни одного другого по
эта-еврея. Но когда у нас поэзия превратилась в ложь и когда 
не сохранилось ни одного настоящего поэта, тогда стало де
лом некоторого очень одаренного поэтического еврея раскрыгь 
с пленительной насмешкой эту ложь, эту бездонную вялость, 
иезуитское лицемерие нашего творчества, напрасно пытавше
гося придать себе вид поэзии.  Он немилосердно бичевал также 
своих знаменитых собратьев-евреев за их открытое намерение 
быть художниками; никакой обман не мог перед ним устоять. 
Он бьm без отдыха гоним неумолимым демоном отрицания 
того, что казалось ему отрицательным через все иллюзии со
временного самообмана, до той точки, где он сам себе на
лгал, что он поэт. За это он приобрел свое стихотворное вра
нье, переложенное нашими композиторами на музыку. Он был 
совестью еврейства, как еврейство является нечистой совес
тью нашей современной цивилизации"2 5 .  

Таким образом, Г .  Гейне задает ту игру еврейскими музы
кальными фамилиями, которую подхватывает Мандельштам, 
а вагнеровский подтекст мандельштамовских размышлений о 
музыке получает еще одно подтверждение. 

Однако для того чтобы перейти к непосредственной оцен
ке мандельштамовского описания игры Гофмана и Кубелика, 
нам необходимо от старых текстов Г. Гейне и Р. Вагнера перей
ти к российской ситуации 1900-х гг. 

11 

И здесь именно имя И. Гофмана - польского еврея, зна
менитого пианиста, оказывается связующим звеном между 
проблемами русского вагнеризма и культурной ситуацией в 
предреволюционной Российской империи. Парадокс, однако, 
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состоит в том, что автор русской версии "Юдаизма в музыке" 
- Эмиль Метнер - называл себя "невагнеристом". И в то же 
самое время его знаменитая антисемитская статья "Эстрада" 
начиналась как раз с упоминания Иосифа Гофмана: " Мне уже 
приходилось на этих столбцах по поводу концертов Иосифа 
Гофмана указывать на антиномию, стоящую перед каждым 
артистом, раз выступившим на эстраду. 

а. Эстрада необходима для развития и поддержания спо
собностей и для формирования личности артиста. 

б. Эстрада паrубна и для того, и для другого"2 6. 
Для того чтобы понять "невагнеризм" Э. Метнера, необхо

димо знать лишь то, что для него чистая музыка "вопреки край
ним вагнерианцам и другим пророкам окончательного синте
за искусств всегда сохранит свою художественную самостоя
тельность" .  В остальном статьи и позиция Э. Метнера (псевдо
ним - Вольфинг) вполне соответствуют текстам Р. Вагнера. 

Говоря о "великопостных концертах Гофмана и Кубели
ка", Мандельштам имеет в виду годы, предшествующие пер
вой русской революции: "Тут бьто не музыкальное любитель
ство, а нечто грозное и даже опасное подымалось с большой 
глубины, словно жажда действия, глухое предысторическое 
беспокойство, точившее тогдашний Петербург - еще не про
бил тысяча девятьсот пятый год, - выливалось своеобразным, 
почти хлыстовским радением трабантов Михайловской пло
щади . . .  Гарцующие конные жандармы, внося в атмосферу пло
щади дух гражданского беспокойства, цокали, покрикивали, 
цепью охраняя главное крыльцо"(с. 23) .  

А вот как описывает О.  Мандельштам внешность И. Гоф
мана (варшавского еврея, жившего в Берлине) и Я .  Кубелика 
(чешского скрипача-виртуоза): " Кто такие были Гофман и 
Кубелик? - Прежде всего, в сознании тогдашнего петербурж
ца они сливались в один образ. Как близнецы, они были одно
го роста и одной масти. Ростом ниже среднего, почти недомер
ки, волосы чернее вороньего крыла (курсив мой.  - Л. К.) .  У обоих 
был очень низкий лоб и очень маленькие руки. Оба сейчас мне 
представляются чем-то вроде премьеров труппы лилипутов "(с. 24). 

Явно перед нами описание двух чернявых карликов, кото
рые должны сыграть невыносимо-виртуозную музыку, нена
вистную и для Вагнера, и для его последователя Э. Метнера. 

Характерно, что и еврей, и чех - одной масти, черной, 
вороньего крыла. Но перед нами все же пара - еврей-славя
нин, а не еврей-немец. И на это стоит обратить внимание. Ведь 
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"традиционно" скр:Ипачом-виртуозом "должен быть" еврей. 
Здесь же - славянин. И это тут же обыгрывается О. Мандельш
тамом: "К Кубелику меня возили на поклон в «Европейскую» 
гостиницу, хотя я и не играл на скрипке (курсив мой - Л. К.) .  
Он жил настоящим принцем. Он тревожно взмахнул ручкой, 
испугавшись, что .мальчик играет на скрипке, но сейчас же ус
покоился и подарил свой автограф, что от него и требова
лось"(с. 23, 24) . 

Далее следует описание начала концерта двух знаменитых 
виртуозов, которое, разумеется, может быть и вполне обы
денным. Однако важны детали, запомнившиеся автору " Шума 
времени": " Вот, когда эти два маленьких музыкальных полу
бога, два первых любовника театра лилипутов, должны бьmи 
пробиться через ломившуюся под тяжестью толпы эстраду, мне 
становилось за них страшно. Потом распорядители с трудом 
расчищали дорожку в толпе, и среди неописуемого рева со 
всех сторон навалившейся человеческой массы, не кланяясь и 
не улыбаясь, почти трепеща, с каким-то злым выражением на 
лице, они пробивались к пюпитру и роялю"(с. 24) . 

Современница, а впоследствии ученица И. Гофмана М. Ба
ринова вспоминала уже о втором петербургском концерте И .  
Гофмана: "Успех первого выступления превзошел всякие ожи
дания. Когда вслед за этим был объявлен собственный клави
рабенд Гофмана, публика уже осаждала кассы; зал не вмещал 
всех желающих его услышать. 

Большой зал Дворянского собрания бьm настолько пере
полнен, что ряды стульев были поставлены даже на эстраде, 
оставляя место лишь для прохода артиста к инструменту"2 7. 

Заметим, что почти документально запечатлевая манеры 
Гофмана, Мандельштам необычайно точен . Вот как описывает 
это же М. Баринова: " Из разговоров с Гофманом о фортепиан
ной технике я узнала много совершенно для меня нового. 

С детских лет Гофман проявлял особый интерес к механи
ке. Часами он мог просиживать на автомобильных заводах, изоб
ретая всякие конструкции и усовершенствования В возрасте 14 
лет Гофман, по его словам, уже пытался отыскать особые при
емы фортепианной техники, используя для этой цели законы 
механики, вернее, биомеханики. Применяя законы рычагов 
для движений руки, он хотел сократить количество энергии и 
времени, затрачиваемых на упражнения. 

К этому времени относится и изучение им устройства фе
нолы, пианолы, вельте-миньон . Слушая механическое испол-
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нение, Гофман усваивал очень точную ритмику, что не про
шло бесследно и для его собственного исполнения. Появление 
Гофмана на концертной эстраде поразило слушателей безуко
ризненным техническим аппаратом пианиста, конкурировав
шим с точным механизмом"2 8• 

Теперь остается заметить, что И. Гофман был учеником 
Антона Рубинштейна. Линия, или лейтмотив " Рубинштейнов" 
продолжается и в подтексте главки " Концерты Гофмана и 
Кубелика". 

Однако, как вспоминает М.Баринова, отношение к И. Гоф
ману в музыкальной среде бьmо далеко от всеобщего призна
ния: " Когда я вернулась после занятий с Гофманом из Берли
на на родину, то поделилась со многими музыкантами своими 
впечатлениями, не находя нужным скрывать новые, сформи
ровавшиеся у меня взгляды на фортепианное искусство. Неко
торые консервативно настроенные музыканты от меня отвер
нулись. Им, уповавшим на «святое вдохновение», казалось 
ужасным вмешательство человеческого разума в искусство"29. 

Разумеется, и это отмечает М.Баринова, все технические 
ухищрения и новшества бьmи не самоценны, но призваны 
реализовать и выразить глубинный смысл произведений ком
позиторов. 

Однако вот что можно прочесть в журнале "Золотое руно 
( 1 907. № 1) о конuертах И. Гофмана: " Г. Гофман в первый раз 
появился в Москве более десяти лет тому назад и своей игрой 
сразу околдовал москвичей . . .  С тех пор Гофман от времени до 
времени приезжал концертировать в Москву . . .  В настоящий се
зон Гофман снова посетил Москву, и на этот раз успех его 
был чуть ли не наибольшим. Несмотря на то что внимание 
просвещенного общества в настоящее время усиленно отвле
чено в сторону партийных вопросов, однако все шесть концер
тов Гофмана, данные им в декабре прошлого года, прошли 
при переполненном публикой зале. 

Это были совершенно исключительные по нынешним вре
менам собрания людей противоположных партий, сошедшихся 
на одной общей почве уважения и поклонения таланту. 

Многие из учащейся молодежи тратили последние свои сред
ства, чтобы услышать замечательного пианиста. 

Старые и важные профессора оставили свои серьезные уче
ные занятия, чтобы прийти послушать Гофмана, и тщетно 
старались проникнуть умом в тайну тех чувств, которые в них 
вызывал Гофман и которые ни в какие научные понятия не 
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укладываются,  никакими словами невыразимы и не имеют 
никакого отношения ни к общественным, ни к научным ин
тересам"3 °.  

Мы процитировали статью "О 1 .  Гофмане и о фортепиан
ной игре", подписанную критиком, скрывшимся под . псевдо
нимом К.Р. ,  и касающуюся концертов Гофмана в Москве в 
декабре 1906 г. Однако востор�енность рецензента касается 
лишь некоторых элементов этих концертов, а основная цель 
его иная: "И,  однако же, надо, к сожалению, признать, что 
игра Гофмана в последнее время, особенно в этот приезд, стала 
во многих отношениях ниже, чем бьша десять лет тому назад. 

Каким же образом мог за это время так измениться Гоф
ман и в каком отношении его игра (по крайней мере в концер
те) стала не так высока, как бьша раньше?". 

Ответ на этот вопрос последует в самом конце довольно 
обширной статьи: " . . .  как уже бьшо сказано выше, для того 
чтобы находиться на высоте действительного художественно
го исполнения, надо прежде всего быть в состоянии самому 
переживать в душе высочайшие музыкальные произведения в 
их законченном и совершенном виде, то есть приблизиться в 
этом отношении к переживаниям самих великих композито
ров . . .  В настоящее время, по крайней мере поскольку речь идет 
о концертном исполнении, настроение Гофмана не всегда ока
зывается на высоте тех произведений, которые он исполняет, 
это уже не должно быть секретом. 

Быть может, причина тому - слишком частые концерты, 
притупившие у Гофмана интерес к концертному исполнению, 
или, может быть, у Гофмана появились новые интересы и новые 
переживания, которые не совместимы с чисто художествен
ными музыкальными переживаниями, но теперешняя игра 
Гофмана производит такое впечатление, как будто он при ис
полнении многих вещей не вполне присутствует душой и иг
рает не из свойственной художнику потребности поделиться с 
людьми своими художественными переживаниями"3 1 •  

Таков бьш Гофман в 1906 г. , но  тогда, когда его слушал 
или описывал О. Мандельштам, то есть в 1903-1904 гг., ситу
ация, по-видимому, бьша существенно иной. Отметим,  что 
тогда И.  Гофман бьш символом грядущей бури ("Шум време
ни"), а в декабре 1906 г. - в разгар первой русской революции 
- критик К. Р. указывает на отвлеченность пианиста, а публи
ка, в свою очередь, приходит слушать пианиста как раз отре
шившись от внемузыкальных проблем. 
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Теперь вернемся к проблеме "Вагнер, евреи и музыка", 
которая собственно и обсуждается Э. Метнером на страницах 
"Золотого руна" . Напомним, что его антисемитская статья 
"Эстрада" начиналась, как мы говорили выше, с обсуждения 
вреда эстрады даже для Гофмана. Однако статья эта менее все
го была посвящена проблемам пианизма. 

Уже в первой статье цикла "Эстрада" читаем: "Только очень 
немногие не задумываются перед единственным морально
практическим решением, принося в жертву даже закончен
ность своего виртуозного дара безупречности своей художе
ственной и нравственной личности, появляясь на эстраде, 
несмотря на свой талант первоклассного исполнителя, в каче
стве редкого, иногда робкого гостя, а не с тем обычным, хозяй
ским небрежно-победоносным видом укротителя диких зверей, 
способным исказить до неузнаваемости даже благородные чер
ты"з 2. 

Здесь трудно не вспомнить, как описывал Мандельштам 
подход к роялю Гофмана и Кубелика, которых "толпа бьша 
готова растерзать" и которые шли к роялю "не кланяясь, по
чти трепеща, с каким-то злым выражением на лице";  музыка, 
в свою очередь, бьша призвана "сковать и остудить" диони
сийскую стихию. Хочется задать себе вопрос, а не связан ли 
этот эпизод " Шума времени" со статьями Э. Метнера напря
мую?! 

Далее в статье "Эстрада" подробно говорится о том же, о 
чем и в статье К. Р. ,  то есть о том, что эстрада как явление 
привела к чистому зарабатыванию денег, выходу артиста на 
публику лишь для демонстрации беглости пальцев и нервных 
тикав, а не для донесения до слушателей глубин музыкально
го смысла. Этому способствует, по мнению Э. Метнера, и про
дажная музыкальная критика: " Между неутомимым зудом в 
концертной суете и все растущею массою пустозвонных эст
радников наблюдается по существу то же отношение, что между 
сутяжничеством и мелкою крючкотворною адвокатурою; там, 
как и здесь, оба явления, взаимодействуя, развиваются до 
чрезмерности и приобретают вредоносный характер"3 3 .  

Любому, кто знакомится с антисемитской топикой 1900-
1910-х гг., привкус "мелкой крючкотворной адвокатуры" сра
зу ясен (см.  хотя бы многочисленные рассуждения В.В. Розано
ва времен "дела Бейлиса") .  Поэтому неудивительно и то, что 
последует в следующих частях статьи "Эстрада",  когда речь 
пойдет о виртуозах на берлинской эстраде. 
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Для русского антисемитского вагнеризма 1900-х гг. фигуры 
И. Гофмана, названного Мандельштамом, и Вольфинга (Мет
нера), им не названного, - ключевые. Не говоря уже о роли 
журнала "Золотое руно" в культурном процессе эпохи. Поэто
му неудивительно, что именно статьи из "Золотого руна" 
перекликаются , как мы показали, с прозой Мандельштама 
о 1900-х гг. 

Речь в статье Вольфинга поЙдет, естественно, и о еврейс
ких мальчJ:iках-виртуозах. Поэтому напомним несколько строк 
из "Хаоса иудейского", предшествующих " Концертам Гофма
на и Кубелика" : " Как убедительно звучали эти размягченные 
итальянским безвольем (курсив мой. - Л. К.), но все же русские 
скрипичные голоса (речь идет о "плавных чисто скрипичных 
местах Чайковского". - Л. К.) в грязной еврейской клоаке! 
Какая нить протянута от этих первых убогих концертов к шел
ковому пожару Дворянского собрания . . .  " (с . 12). 

Собственно, именно этой теме и посвящено обширное 
сочинение Вольфинга, который перенес вагнеровскую про
блематику середины XIX в. на русскую почву времен взросле
ния и национально-религиозного самоопределения Осипа Ман
дельштама. 

Э. Метнер пишет: "Здесь я подхожу к одной крайне щекот
ливой стороне и поэтому вынужден совершить отступление от 
главной темы статьи. Если бы я сказал, что в противополож
ность леонидо-андреевскому чиновнику мне негритянки не 
нравятся как раз потому, что в них (<есть нечто экзотическое», 
то никому из моих сограждан не пришло бы в голову укорять 
меня за нетерпимость, узкий национализм, квасной патрио
тизм и подозревать меня в принадлежности к черной сотне. 
Если же я осмелюсь наиделикатнейшим образом заметить, что 
мне не нравятся чужие ингредиенты, вносимые евреями в ев
ропейскую (особенно в германскую) музыку, то я рискую про
слыть сторонником еврейских погромов и соратником Паво
лакия Крушевана"3 4. 

Говоря о позиции освободительного движения по отно
шению к национальному вопросу, Э. Метнер продолжает: 
" . . .  если бы вместо евреев были негры или китайцы, строго 
последовательный социально-политический прогрессист бес
страстно поставил бы те же требования эмансипации. И хвала 
ему! Но только такая же отвлеченность желательна и дальше 
при рассмотрении «еврейского вопроса» с точки зрения куль
турного идеала данной нации или группы наций; именно воз-

4 Вестник Еврейского университета 
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никающие сомнения в ценности еврейских вкладов в сокро
вищницу европейской (особенно германской) культуры не 
должны быть рассматриваемы как проявления антисемитизма; 
ведь эти сомнения вовсе не простираются на самоценность 
юдаизма как такового, а только в отношении, например, к 
культурно-национальным типам арийских народов"3 5 •  

Далее автор рассуждает о том, что лишь сторонники и 
фанатики всяческого равенства не замечают принципиальной 
разницы между евреями и арийскими народами, и выделяет 
сионистов, которые "глубоко чувствуют коренное отличие сво
его племени от европейцев, безнадежность полного и плодо
творного слития его с последними и справедливо желают пе
ресадить его на иную почву, где оно могло бы дать плоды сво
ей новой культуры"3 6. 

Это предисловие требуется Э. Метнеру, чтобы перейти к 
проблеме "экзотических" еврейских виртуозов, которых про
изводят специально созданные для этого фирмы, естествен
но, из черты оседлости, которую, правда, он в открытую не 
называет: "Я не шутя думаю, что где-нибудь по ту или другую 
сторону, но неизменно близ пограничной линии, отделяю
щей обе немецкие империи от русской, Запад от Востока, в 
той серединной полосе, где совершаются разные таинственные 
преступления (мы вряд ли ошибемся, заподозрив здесь «крова
вый навет». - Л. К.), фабрикуются фальшивые деньги, зани
маются своим ремеслом контрабандисты и т.п., существуют 
особенные заводы для выращивания и дрессировки вундер
киндов. Им уже в люльку кладут подобие скрипки, какую-ни
будь деревяшку с натянутой на нее ниткой (оттого они преиму
ществеюю скрипачи); еще ползая на четвереньках, эти гении 
играют что вам угодно на ниточке; понятно, что четырехструн
ная скрипка или какая-нибудь там соната Баха им нипочем; 
впоследствии, когда они выступают, не только соната Баха им 
нипочем, но и вообще им безразлично, Бах или Оффенбах. 
Главное, это длинные волосы, кружевной воротник, бархат
ный детский костюмчик, носимый чуть ли не до 20-летнего 
возраста, и «экзотическое» имя вроде Seroscha Golowastic или 
Grischa Grellmaun или Ewsey Malossolni"3 7. 

И надо же такому случиться, что Э. Метнер из названных 
имен не воспользовался ни одним. Он принялся рассуждать о 
некоем Ossip'e Ssoloveitchik'e пяти лет от роду. И далее речь в 
"Эстраде" идет уже просто об "Осипе",  которого фотографи
руют в разных позах, а если у него толстые губы, то снимают, 
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чтобы подчеркнуть сходство с Бетховеном; затем подкупают 
критиков и организаторов концертов и т.д. 

Завершается это рассуждение так: "Я не знаю, как бер
линцам, но мне, повторяю, становится страшно за музыку 
ввиду таких явлений, и без малейшей натяжки я должен ска
зать, что в цирке или в варьете-театре приходится слышать 
номера, которые имеют не меньшее отношение к музыке, чем 
эти Осипы"3 8. 

Далее следуют обычные рассуждения о торгово-ростовщи
ческой предприимчивости евреев, которая переносится и на 
музыкальную деятельность, констатируется, что германскому 
или арийскому артисту не пробиться через еврейский заслон, 
так как еврею легче работать "со своими". 

Откровенно расистские пассажи Э.  Метнера, который за
кономерно закончил свой пугь поклонением бесноватому еф
рейтору, оказываются полностью связаны с основными, как 
мы пытались показать, темами " Еврейства в музыке" Р.  Вагне
ра; роли музыки в синагогальном пении времен религиозной 
реформы; роли и места Антона Рубинштейна в истории музы
кального исполнительства; проблемы евреев-вундеркиндов и 
даже места тех или иных композиторов, упомянутых О.  Ман
дельштамом в "Шуме времени" .  

Э. Метнер считал еврейскую музыкальность специфичес
кой особенностью. Однако эта специфичность, по его мне
нию, восходила к древности еврейско-азиатского происхож
дения евреев и была принципиально несовместима с германс
кой музыкальностью3 9_ 

Здесь мы приведем достаточно обширный отрывок из ста
тьи "Эстрада", который объединит все названные темы: " Ко
нечно, на это можно возразить, что недостаточно иметь в виду 
только русского пианиста Рубинштейна, что надлежит при
нять во внимание и палестинского псалмопевца Давида. 

Но пусть слишком «историчные» историки музыкального 
искусства, влюбленные не в музыку, а в научный фетиш эво
люционной теории, ищуг (а потому и находят) звенья, связу
ющие европейскую и азиатскую, новую и древнюю музыку; 
почти все выкладки таких неартистичных ученых имеют зна
чение только на бумаге; даже от констатирования связи италь
анской и германской музыки никому не холодно и не жарко: 
Моцарт велик тем, как претворил итальянизм, тем, что он 
сумел дать не благодаря итальянизму, а вопреки ему; стоит же 
только прозвучать симфонии Бетховена, как вся музыкальная 

4* 
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эволюция от Адама и Евы до Рихарда Штрауса и Саломеи 
представится почти ненужным научным пустяком, на кото
рый не стоило бы тратить столько времени и сил, когда есть 
нерешенные вопросы о музыке большей важности. Раз и на
всегда: азиатская музыка, древняя музыка, поскольку мы вправе 
воображать, что знаем, как она звучала, и даже многое из 
итальянской, например, опера, - все это чуждо нам в той 
мере, что есть основания пренебречь скорее элементами сход
ства, нежели различия, и говорить о музыке как о новом ис
кусстве, наиболее типичное и яркое проявление которого пред
ставляет период германской музыки от Баха до Вагнера; «му
зыка есть искусство германское» - говорил русский еврей Антон 
Рубинштейн .  

А азиатская музыка евреев, отчасти сохранившаяся в не
которых строго консервативных синагогах, безнадежно чужда 
нам; что она чужда стала и многим евреям, доказывают другие 
синагоги, в которых можно услышать мендельсоновско-мо
дернизированные напевы и орган ; европейская же музыкаль
ность евреев - от позавчера; евреи, несмотря на свою талант
ливость, являются, выражаясь терминологичесю�, музыкаль
ными «варварамю>: можно достичь виртуозности в исполне
нии, аналитической тонкости в понимании и все же остаться 
чуждым сердцевине данного искусства, и эта чуждость, между 
прочим, сказывается в бесплодии, творческом бессилии не 
отдельных индивидуумов (так как здесь действуют частные от
рицательные причины) ,  а целого народа. 

Мне кажется, что права консервативная синагога и правы 
сионисты; если бы мечта последних когда-нибудь осуmестви
лась, то, освободившись мало-помалу от влияния европейс
кой музыки, еврейское музыкальное дарование, может быть, 
перестало бы быть столь однобоким и дало бы свои творческие 
плоды . . . "4 О*. 

Если теперь обратиться к эпизоду на Рижском взморье из 
" Шума времени",  то мы без труда увидим, что вся музыка, 
которая там звучит, прямо противопоставлена вкусам Э. Мет
нера. Прежде всего,  на немецкой "половине" взморья звучит 
ненавистный Э. Метнеру Рихард Штраус: "Всю землю держал 
барон с моноклем по имени Фиркс. Землю свою он разгара-

* На это указывал еще Р.Вагнер в своих Кf!ассических хоть и несколько 
резких статьях об еврействе в музыке (см. особенно в т. 5 и т. 8); с некоторыми 
положениями этих статей нельзя не согласиться (прим. Э. Метнера). 
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дил на чистую от евреев и нечистую. На чистой земле сидели 
бурши-корпоранты и растирали столики пивными кружками. 
На земле иудейской висели пеленки и захлебывались гаммы. В 
Майоренгофе, у немцев, играла музыка - симфонический 
оркестр в садовой раковине - «Смерть и просветление» Штра
уса. Пожилые немки с румянцем на щеках, в свежем трауре, 
находили свою отраду" (с. 22). 

Для Э. Метнера же все, что связано с именем Рихарда 
Штрауса, "начиная с самодовлеющей инструментовки", "ис
полнительского виртуозничанья ради него самого и кончая 
выращиванием вундеркиндов" , и есть собственно тот "само
убийственный центробежный процесс" ,  которым является 
музыка модернизма. 

И в качестве вывода Метнер приводит такую мысль: "Под 
дружным воздействием всех проявлений современного музы
кального искусства, одинаково стремящихся к поверхности, 
то есть к пошлости, все равно интернациональной или экзо
тической, окончательно гибнет музыкальное чутье не только у 
большой публики, но и у :музыкально-образованного мень
шинства. Я не раз наблюдал, как после какой-нибудь штрау
совской «домашней симфонии» даже первоклассный оркестр 
временно грубеет, теряет упругость, становится аритмичным 
и является неспособным к передаче строгих и тонких момен
тов недомашней :мировой бетховенской симфонии"4 1 . 

Понятно, что и разыскания "псевдоисториков" в области 
общности "сумеро-аккадийских начал" и Девятой симфонии 
крайне раздражают ревнителя антиазиатского, чисто арийс
кого духа. 

Что же касается евреев, то их "черта оседлости" на Рижс
ком взморье была достаточно жесткой, и здесь О. Мандельш
там бьт точен.  Уже после революции рижские старожилы вспо
минали : "В Дуббельне стоял эскадрон пограничной стражи. В 
парке при акционерном доме играл ежедневно симфоничес
кий оркестр под управлением Шнефргта. Положим, были ог
раничения. Например, евреи имели право селиться лишь по 
левую сторону нынешнего Меллужского проспекта и в новом 
Дуббельне. Собственник :майоративных имений Майоренгоф, 
Карлсбад и Ассерн барон Фиркс в договорах на земельные 
участки с дачевладельцами ставил обязательным условием, что 
дачевладелец не имел права, под страхом штрафа и наруше
ния договора, пускать на жительство евреев. Эдинбург считал
ся аристократическим районом, и простой проход гуляющего 
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е врея по Эдин бургу был достаточной причиной для его аре
ста "4 2. 

А вот описание, почти синхронное времени, о котором 
говорит О. Мандельuпам : " . . .  самыми модными и привлекатель
ными местечками я вляются на штранде - Майорен гоф и, Ста
рый Дуббельн . . .  Склад жизни петербургских дачных местечек с 
их отрицательными сторонами здесь чувствуется тотчас же . 
Получается не дача, а скорее то же городское круговерчение, 
только при иных декорациях. Этих условий не выкупить, ра
зумеется, превосходному концертному оркестру, который иг
рает в садике Горн а. Он-то, по -видимому, и привлекает в 
Майоренгоф «большую» публику"4 3. 

Что же касается оркестра, приглашаемого дуббельнским 
акционерным обществом, то "оркестр, хотя и неважный (ког
да-то здесь дирижировали известнейшие капельмейстеры), но 
все же не терзает ваших ушей". 

Как нетрудно видеть, и здесь описания Мандельштама 
практически протокольно точны. К тому же , тема улицы, на 
одной стороне которой имеют право жить евреи, а на другой 
- нет, перейдет в " Египетскую марку" и станет знаковой для 
прозы Мандельштама. 

Теперь вспомним, что Э. Метнер, к текстам которого мы 
вновь возвращаемся, ибо "ниточка" от Рижского взморья тя
нется к концертам Дворянского собрания, существенное вни
мание уделял тому пианисту и композитору, чье имя не раз 
возникало на этих страницах. Мы имеем в виду Антона Рубин
штейна. В мандельштамовской прозе его имя постоянно слито 
с именем Чайковского. Правда, в "Хаосе иудейском" мы встре
чаем лишь Чайковского. Однако его "скрипичные места" ока
зываются "размягчены итальянским безвольем". То есть вновь 
вступают в противоречие со взглядами Э. Метнера на музыку 
вообще. Если же учесть, что Э. Метнер более всего не терпел 
еврейские транскрипции немецкой музыки, называя, напри
мер, переделки Годовского " варварски-еврейскими изделия
ми, похожими на античные статуи, то украшенные восточ
ною парчою, то одетые в сакко и котелок" . А с другой сторо
ны, имя Чайковского в связи с игрой Иосифа Гофмана, о 
котором идет речь в главке " Концерты Гофмана и Кубелика" ,  
и который, н апомним, был учеником А.  Рубинштейна, на стра
ницах " Золотого руна" в статье, подписанной К. Р., которую 
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мы цитировали ранее, выглядел так: " .. .пианист (как и всякий 
другой исполнитель) должен обладать собственно артистичес
ким темпераментом, то есть быть способен и склонен про
явить или выразить свои внутренние переживания во внешнем 
мире и передать их другим, слушателям. 

Что эти две способности могуг не совмещаться в одном и 
том же лице, вИдно уже из того, что некоторые композиторы 
(например, Чайковский) оказывались вовсе не вьщающимися 
исполнителями своих собственных вещей не только на каком
нибудь инструменте, но и в роли дирижера"4 4. 

В этом случае роль исполнителя становится куда более важ
ной, если ему удается выразить то, чего не смог сделать сам 
автор. Однако музыкальный слух Мандельштама, судЯ по "Шуму 
времени", формировался в павловских концертах, а " Музыка 
в Павловске" мешалась с патриотической какофонией (курсив 
мой. - Л. К.) увертюры двенадцатого года, и особенный запах 
стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский и Рубинш
тейн" .  

Имя Рубинштейна, однако, значило куда больше, чем 
просто имя пианиста. Именно на анализе подхода Рубинштей
на к исполнению немецкой музыки строил свои умозаключе
ния Э. Метнер. Стоит также вспомнить, что и художественный 
вкус поколения матери Мандельштама бьm связан с "барка
ролами Рубинштейна". А ведь именно язык матери, как отме
чал Мандельштам, носил на себе отпечаток чего-то корнево
го русского. Имя этого композитора не могло быть безразлич
но автору "Шума времени".  

На наш взгляд, пара Чайковский-Рубинштейн у Мандель
штама бьmа вполне симметрична паре Гофман-Кубелик. Этот 
еврейско-славянский музыкальный синтез противостоял мет
неровским эскападам. Нам также кажется,  что одно слово из 
описания игры Гофмана и Кубелика может быть откликом на 
"Эстраду" Э. Метнера. Мы имеем в ВИдУ ту характеристику игры 
двух виртуозов, которую поэт определил как "доводящую 
скрипку до простейшего, неразложимого на составные волок
на голоса"( с. 24). 

Итак, вот текст Э. Метнера: "Среди евреев, да и вообще 
негерманских народностей (славяне, понятно, не германцы. -

Л. К.) множество бессознательных (не политических, а расо
вых) германофобов (ер. с «ребяческим империализмом» О. Ман-
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дельштама. - Л. К.); приходится признать, что эта масса, усер
дно и часто искренне восхищавшаяся несколько десятилетий 
Бетховеном, приходила в восторг от мастерства, законченно
сти, темперамента, новизны приемов и мыслей и т.д. и т.д . ,  то 
есть от всего или, по крайней мере, многого, что разложимо, 
что можно выхватить из целого без того, чтобы исчерпать его, 
но что можно и сложить воедино без того, чтобы обратно по
лучить неделимое; восхищались частностями, а не цельным 
индивидуумом, лишь тем, как он говорит, а не тем, что он 
говорит; не задумывались, п о ч е м  у он именно это и именно 
так, а не иначе, говорит; сокровенного и словом невыразимо
го смысла его речей и не схватили, а если бы схватили, то, 
пожалуй, тут же, несмотря на пленительное красноречие, резко 
отвернулись бы от него; восхищались, следовательно, чем-то 
«всечеловеческим» и «музыкантским», общим и Бетховену, и 
Мейерберу . . .  "4 5 .  

Таким образом, Э .  Метнер вполне внятно говорит, что 
"германскость" музыки доступна лишь германцам, как "ев
рейскость" - евреям. Следовательно, еврею вообще недоступ
но во вполне расовом смысле германское искусство, поэтому, 
как нам представляется,  О .  Мандельштам аккуратно выбирает 
в своих музыкальных пристрастиях все то, что так или иначе 
противостоит русскому варианту антисемитского германского 
вагнеризма. 

Целый специальный пассаж "Эстрады" посвящен тому, 
чтобы объяснить читателю, почему все же расово чуждый А. Ру
бинштейн может исполнять Бетховена так, что это достав
ляет удовольствие даже Э. Метнеру. 

И если мы правы, что существенная часть еврейских гла
вок " Шума времени "  связана с проблемами культурного и 
национально-религиозного самоопределения О. Мандельшта
ма, то русский вариант неовагнеризма, основанный на ана
лизе невозможности постижения евреем немецкой музыки, не 
мог пройти мимо автора "Хаоса иудейского".  

Ведь нетрудно понять, что музыка как искусство несло
весное, не связанное с языком (родным или не родным!), дает 
еврею больше возможностей для самореализации вне еврейс
кого мира, чем, например, поэзия. Поэзия предъявляет, разу
меется, еще большие требования к языку, чем исполнение 
речитативов в сочинениях Р. Вагнера. И поэтому, как нам пред
ставляется, борьба с "юдаизацией европейской музыки'', ко
торая столь занимала Э. Метнера, задевала или должна была 
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задевать О.  Мандельштама даже сильнее, чем подобные же 
рассужден ия о литературных и языковых способностях ев
реев. 

Теперь мы в очередной раз обращаемся к имени Рубинш
тейна и суждениям о нем Э.  Метнера: " ... приходится вЬ�сказы
вать опасения относительно юдаизации европейской музыки, 
производимой незаметно, но упорно день за днем иноплемен
ной музыкальной армией и ее вождями. 

Этим, конечно, не сказано, что всякий еврей ео ipso уже 
не в состоянии исполнить европейскую композицию, не иска
зив ее, или, обратно, что всякий немец обязательно хорошо 
исполнит сонату Бетховена. Независимо от .Редких случаев, о 
которых я упоминал раньше, когда арийский элемент, иско
ни присущий еврейскому народу, преодолел в данном инди
видууме другие этнографические элементы, возможно и со
знательное искусственное приспособление к данному предме
ту (на что так способны евреи), при сохранении, однако, чего
то неискоренимо своего, сдвигающего понемногу все очерта
ния, изменяющего незаметно все краски этого предмета. Речь 
идет об общем течении, в котором тонут маленькие погреш
ности какого-нибудь малодаровитого немца, исполняюще
го своих классиков, и удачные совпадения с намерениями 
этих классиков у какого-нибудь проницательного или чут
кого еврея"4 6. 

Таким образом, Э. Метнер четко и ясно говорит о принци
пиальной невозможности, "неслиянности" немецких и еврей
ских душ и физиологии. Тех самых, которые и имелись в виду 
Мандельштамом, когда он говорил о музыке на немецких и 
еврейских участках Рижского взморья. 

К тому же напомним, что Мандельштам говорил о еще 
одной несмешиваемости: о том, что книжные полки отца -
немецкая и еврейская - не смешивались с русской книжной 
полкой матери. Однако когда он говорил о "нашем языке" ,  то 
там - наоборот: "Речь отца и матери - не слиянием ли этих 
двух речей питается всю долгую жизнь наш язык, не они ли 
слагают его характер?" .  

А как мы помним, в языке О. Мандельштама, судя по 
"Шуму времени" , отсутствовал как раз идишский элемент. 
Таким образом, языковое сознание лирического героя "Шума 
времени" где-то в глубинах было связано с "еврейской азбу
кой", а на поверхности - с русским языком матери поэта и 
немецким его отца. 
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Поэтому столь важна тематика статей Э.  Метнера, ведь в 
них речь идет о невозможности именно немецко-еврейского 
музыкального синтеза даже в исполнительстве. 

Продолжим теперь следовать за мыслью Э. Метнера: "Ко
нечно, помимо сумм, образующихся из массы малых вели
чин, на это общее течение особо влияют и огромные величи
ны вроде того же Рубинштейна и влияют, поспешат мне ска
зать, далеко не в отрицательно-юдаистическую сторону; но 
осторожность требует сказать не «далеко не)>, а «Не только)>;  
наверно, Рубинштейн, исполняя Бетховена, давал моменты 
чисто бетховенские, когда попадал в точку, потому что всегда 
ярко освещал; но именно яркость особенно опасна; она спо
собна убедить на протяжении пяти минут в истинности двух 
исключающих друг друга положений; надо быть Бюловым с 
его глубоким острым критическим умом, с его чутьем к род
ным элементам, чтобы почтительнейше не соглашаться во 
многом с рубинштейновскою интерпретацией Бетховена; из
вестны его изречения по поводу ее, обращенные к ученикам: 
«там, где Рубинштейн велик, вы подражать ему не можете, но 
вам и незачем повторять его явных ошибою>''. 

За этим следует рассуждение о величии Рубинштейна, 
который "попадал туда, куда хо т е л ", а затем - интересую
щая нас выкладка по "национальному вопросу" : "во втором 
случае Рубинштейн «ошибсю>, то есть дал (конечно, созна
тельно) не Бетховена, а только себя самого; а это бьmо опять 
так ярко, что нетрудно впредь избежать этих ошибок, если на 
них укажет Бюлов или собственное чутье; если же это не про
изоЙдет, то очень многие, и преимущественно евреи, как раз 
будут повторять «явные ошибки)> Рубинштейна, потому что 
эти мнимые «ошибю1>> суть подлинно рубинштейновские и ан
тибетховенские элементы; а Рубинштейн ближе типичному 
еврею, нежели Бетховен"4 7. 

Напомним, что в статье об игре Иосифа Гофмана ее автор 
К.Р. говорил о том, что композитор не всегда может исполнять 
свою музыку как выдающийся пианист. И приводил в пример 
русского Чайковского в статье о еврее Гофмане. Состав пары 
Гофман-Кубелик, как мы уже отмечали, вполне этому соответ
ствует. 

К тому же, из статьи о Николае Рубинштейне в "Еврейс
кой энциклопедии" можно узнать, что последний оказал "нео
быкновенно благотворное влияние . . .  на творческое направле
ние П . И.Чайковского, тогда только начинавшего свою ком-



ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ ЮДОФОБИЯ В ЗЕРКАЛЕ "ШУМА ВРЕМЕНИ" . . .  1 07 

позиторскую карьеру и приглашенного Р. прямо со школьной 
скамьи в московскую консерваторию профессором"4 8• 

А из статьи об Антоне Рубинштейне в "Еврейской энцик
лопедии" можно узнать, что в год он бьm крещен дедом, со
здал в России профессиональное, а не дилетантское музы
кальное сообщество, основал консерваторию и т.д. Но при этом 
"он не передавал произведения, а воспроизводя, снова тво
рил, проникая в духовную сущность автора" . 

Напомним, что одной из претензий к Иосифу Гофману в 
статье в "Золотом руне" бьmа как раз та, что он во время 
исполнения думал не о композиторе, а о чем-то своем. В свою 
очередь, процитированная нами М. Баринова, отмечала как 
раз обратное. 

Что же касается еврейства Антона Рубинштейна, то в той 
же энциклопедии читаем: "В области же восточного колорита 
Р. принадлежит особое место" .  Лучшие в этой области те про
изведения, в которых раскрьmась еврейская душа Р. Достаточ
но  перечислить ряд нумеров из его «Маккавеев», «Сулами
фи», хоры семитов и хамитов из «Вавилонского столпотворе
ния», «Персидские песни», весьма характерные по своим обо
ротам и гармонии, чтобы с уверенностью причислить их к чисто 
еврейским напевам"4 9. 

Этого-то только и недоставало ·э. Метнеру Если же учесть, 
что для постановки своих "восточных" опер в особом театре 
Рубинштейн обращался к руководству парижской еврейской 
общины, то параллели с Вагнером и даже антиподное поведе
ние станут достаточно явными. К тому же А. Рубинштейн бьm 
и членом Общества для распространения просвещения между 
евреями. 

Понятно, что слышать Антона Рубинштейна, умершего в 
1 894 г. , двух-трехлетний О.  Мандельштам не мог. Ученик Ру
бинштейна Иосиф Гофман в 1903-1904 гг. стал кумиром маль
чика. В свою очередь, антисемитизм русского вагнеризма дос
тиг своего апогея в статьях 1908-1909 гг. в важном для станов
ления О. Мандельштама "Золотом руне". Не остались в стороне 
и "Весы", где уже Андрей Белый активно поддержал старания 
Э. Метнера в статье "Штемпелеванная культура'', о чем под
робно писал в специальных работах М. Безродный5 0. 

Таким образом, по нашему мнению, музыкальная тема 
" Шума времени",  включающая в себя Чайковского, Рубинш
тейна, Р. Штрауса, И .  Гофмана и Я. Кубелика, вместе с неназ
ванными, но ярко звучащими голосами Р. Вагнера, Э.  Метне-
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ра и Андрея Белого, составляет непростой контрапункт наци
онального самоощущения Мандельштама (близкого к его 
предшественнику Г. Гейне) или,  точнее , лирического "Я" 
его прозы. 

111 

Но проза Мандельштама связана с немецко-еврейской 
проблематикой теснее, чем можно подумать. Мы имеем в виду 
несколько довольно странных слов и выражений, употреблен -
ных О .  Мандельштамом в главке "Хаос иудейский" .  Прежде 
всего это само выражение "хаос иудейский", затем - ребе
нок, возвращающийся из синагоги в чаду и, наконец, та "гряз
ная еврейская клоака", от которой протянуты нити к концер
там в Дворянском собрании. 

Начнем с "чада". Вот как это описано у О. Мандельштама: 
" Раз или два в жизни меня возили в синагогу, как в концерт 
(курсив мой. - Л. К.), с долгими сборами, чуть ли не покупая 
билеты у барышников; и от того, что я видел и слышал, я воз
вращался в тяжело.м чаду" (с. 19). 

Слышал поэт восхитивший его хор "с потрясающими дет
скими голосами",  кантора, который как силач Самсон "ру
шил львиное здание", видел то "что-то почетное и самое глав
ное", что совершают "за всех, по доверенности",  Гинзбург и 
Варшавский. Здесь ничего "чадящего" нет. 

Единственное, что не нравится автору, - речь раввина: 
" Но какое оскорбление - скверная, хотя и грамотная речь 
раввина, какая пошлость, когда он произносит «государь им
ператор», какая пошлость все, что он говорит!"(с .  19). 

Речь раввина так потрясла поэта, что осталась в его па:мя -
ти на всю жизнь. Хотя, казалось бы, ничего страшного нет и в 
том, что раввин произнес "государь император" .  Благодарность 
монарху - обязанность любого подданного империи. Мандель
штаму, по его собственным словам, был не чужд "ребяческий 
империализм" .  

Билеты в синагогу, как в концерт, - это нечто странное. В 
синагоге - и петербургская не исключение - покупаются :ме
ста на некоторый срок, а не билеты у барышников. 

В связи со всем этим остается предположить, что в исто
рии петербургской синагоги при жизни О. Мандельштама бьmо 
некое событие, на которое продавали билеты. И это должно 
быть зафиксировано в истории синагоги. Разумеется, в этом 
событии должны были участвовать названные Гинзбург и Вар-
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шавский, да и звучать речь раввина, обращенная к государю 
императору. 

Таким событием, без сомнения, бьшо освящение синаго
ги. На него действительно сушествовали пригласительные би
леты, которые получали по специальной заявке. 

Находит свое подтверждение и то, что мальчика (если он 
- О. Мандельштам - действительно лично присутствовал на 
открытии синагоги) 8 декабря 1893 г.  возили в синагогу, "как в 
концерт". Вот как выглядело извещение, рассылавшееся при
глашенным на торжественный акт, отчет о котором бьш опуб
ликован В.Ю. Гессеном: "Правление Петербургской еврейс
кой общины просит Вас пожаловать на открытие Главной си
нагоги 8 декабря, не позднее 1 часа дня. Одежда: фрак, ци
линдр, белый галстук и белые перчатки". 

Церемония открытия проходила примерно так, как опи
сано в "Церемониале открытия синагоги" ,  разработанном рав
вином А.Н. Драбкиным: " Все приглашенные, за исключением 
высокопоставленных лиц и участвующих потом в процессии, 
должны проходить в синагогу по боковым парадным лестни
цам, через боковые двери и размещаться по местам согласно 
имеющегося у каждого билета . . .  Г.О. Гинзбургу будет поднесен 
на подушке приготовленный для этого торжества серебряный 
ключ. Он им открывает дверь, и все вступают в зал, встреченные 
пением псалмов . . .  При пении псалма лица, бывшие на алтаре, 
отправляются в свадебный зал и принимают свитки Завета"5 1 . 

Затем, как пишет историк петербургской еврейской об
щины В.Ю. Гессен, началось торжественное ш<:<ствие. Оно про
ходило в следующем порядке: 1-й свиток нес Г.О. Гинзбург с 
ассистентами М.А. Варшавским и Л.Я. Поляковым. Далее цити
руем вновь, вслед за В.Ю. Гессеном " Церемониал" : "Каждый 
ассистент несет зажженный факел «Гавдула», заранее приго
товленный в свадебном зале. Процессия, сопровождаемая пе
нием псалмов и молитв, по среднему проходу зала направля
ется к алтарю, на который поднимаются кантор, раввин и 
лица, несушие свитки . . .  Раввин совершает молебен за царству
ющий дом, кантором и хором проводятся установленные мо
лебствования за царя, заупокойные за в бозе-почившего Алек
сандра Il, поются молитвы. Затем с алтаря спускаются кантор 
и лица со свитками, к которым присоединяются ассистенты с 
факелами, и вся эта процессия по боковым проходам выходит 
во двор и обходит синагогу . . .  Кантор и хор поют назначенный 
псалом, раввин произносит слово, поется заключительный пса
лом «Галилуя», чем и заканчивается торжество"s 2. 
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Если уж речь у Мандельштама зашла о неком "чаде", то 
он мог быть в петербургской синагоге лишь в день ее откры
тия, когда множество факелов вносилось и выносилось из зала. 
(Освещение зала было газовым5 3.) 

Однако, как всегда у Мандельштама, за внешне бесхитро
стным описанием скрывается нечто важное для более глубо
кого понимания мысли автора. 

Напомним, что вагнеровский мотив был связан с истори
ей петербургской синагоги еще до начала ее реального строи
тельства. Испанско-мавританский стиль синагоги постулиро
вался В .Стасовым в прямом противопоставлении с антиеврей
скими рассуждениями Вагнера. 

Затем, как мы пытались показать, описание синагогаль
ного пения в " Шуме времени" было в существенной части 
противопоставлено издевательствам Вагнера, да и Э. Метнера. 

В свою очередь, статья Вагнера "Еврейство в музыке" была 
достаточно близка рассуждениям в "Лютеции" Г. Гейне, вновь 
связанным с тем, что еврейское лобби не допускает Вагнера 
на парижскую сцену. Тем интереснее, что к концу жизни, рас
сорившись с Вагнером, Гейне пишет стихотворение "Обще
ство юных котов для содействия поэзии и музыке" ,  где,  изде
ваясь уже над автором " Кольца нибелунгов", обращает мно
гие из нападок Вагнера на еврейство и его музыку на самого 
Вагнера. И делает это в следующих словах: "Этот союз мелома
нов-котов / Носится с новой задачей: / Хочет ввести безыс
кусственный род, / Прежний наивно-кошачий . . .  / Истинным 
гением чтит лишь того, / Кто не напыщен ученостью - и - / 
Вправду никак не учился . . .  / О, что за кваканье, кряканье там 
/ Что за :мяуканья были! / Трубы печей, как церковный орган, 
/ Басом отчаянно выли . . .  / Целую ночь напролет до утра / Та 
катавасия длилась . . .  / С музыки этой кухарка одна / Раньше 
поры разрешилась"5 4. 

Это перевод из дореволюционного собрания сочинений 
Г. Гейне ,  который печатался при жизни Мандельштама во всех 
изданиях и сопровождался следующим примечанием: "Стихот
ворение «Общество юных котов» направлено против Рихарда 
Вагнера, с которым Гейне в сороковых годах был довольно 
близок, но потом разошелся. Критика, нарисованная в этом 
стихотворении,  вызвана сочинениями Вагнера «Музыка буду
щего» и «Опера и драма»" .  

Таким образом, "чад'', похоже, попал в " Шум времени" 
из стихов Г.  Гейне.  (Интересно, что советский переводчик ре-
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шился на сопоставление "чада" от музыки и "разрешения от 
бремени чада" служанки из этого стихотворения5 5.) 

Теперь обратим внимание на выражение "хаос иудейский". 
Оно также менее всего связано с отрицанием Мандельшта
мом еврейства или, как указывалось в научных публикациях, 
не связано с еврейством вообще, будучи чем-то общемиро
воззренческим. 

Это выражение восходит к полемике Мартина Бубера с 
Отто Вайнингером. В своей знаменитой антисемитско-еврейс
кой книге "Пол и характер", крайне популярной и в России 
1900- 1910-х гг. , Вайнингер писал: "Я не могу считать вместе с 
Чемберленом, что рождение Спасителя в Палестине является 
простою случайностью. Христос был евреем, но только для 
того, чтобы самым совершенным образом преодолеть в себе 
еврейство; ибо кто одержал победу над самым сильным со
мнением, тот и есть «самый» верущий" .  может быть, и теперь 
в еврействе до сих пор заложена возможность произвести Хри
ста, может быть, и ближайший основатель новой религии дол
жен снова пройти через еврейство"5 6. 

Становится ясно, что единственная цель существования 
евреев (по Вайнингеру) - это рождение Мессии. Но не будем 
сейчас подробно излагать рассуждения Вайнингера, а приве
дем описание его идей в изложении русско-еврейского фило
софа (учителя иудаизма В. Розанова и А. Лосева) Б.Г. Столп
нера: ''."отрицание еврейства в настоящем мы видим у Вай
нингера. Еврейство - хаос. Только в будущем этот хаос :может 
быть преодолен, как он, по Вайнингеру, преодолен Христом, 
и еврейский народ вновь даст :миру основателя новой религии. 
Это не :мешало Вайнингеру ставить еврея рядом с женщиной, 
объединив их в полном ничтожестве"5 7. 

А вот как тот же Столпнер излагает для русских евреев 
М. Бубера: " Бубер считает основной еврейской чертой, что 
еврей больше чувствует время, чем пространство. Он сходится 
с Вайнингером в том, что еврейство даст миру синтез синте
зов. Именно оттого, что еврейство - хаос, оно так стремится к 
единству"5 8 .  

Интересно, что в этом изложении мыслей Мартина Бубе
ра пропущено одно очень важное для нас обстоятельство. Со
отношение пространства и времени в сознании еврея связа
но, по Буберу, с музыкой: "Третья тенденция еврейства -
идея будущего.  Она основывается в народном характере на том, 
что чувство времени у евреев развито намного сильнее, чем 
чувство пространства: красочные эпитеты Библии говорят, в 
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противоположность, например, гомеровским, не о форме и 
цвете, а о звуке и движении. Наиболее присущей евреям фор
мой художественного выражения является специфически 
временное искусство - музыка, и связь поколений для нас 
более важный жизненный принцип, чем вкус к современ
ности"5 9.  

Наконец, рассуждая об истинном будущем еврейства, на
прямую связывая переход из хаоса еврейства в синтез с кро
вью, родом и т.д" Бубер пишет: " . . .  центр еврейского народа 
только тогда станет центром еврейства, если его создавать не 
ради обновления еврейства, а исходя из обновления и благо
даря ему . . .  Мне даже кажется,  что для потрясения основ более 
благоприятной почвой была бы та чудовищная на,дломленность, 
безграничное отчаяние, бесконечная тоска, патетический хаос 
множества нынешних евреев, чем нормальное и обеспеченное 
существование поселенцев в собственной стране"6 0. 

Изломанность патетического еврейского хаоса, причем в 
изложении М.  Бубера, вполне соответствует тому, что нам из
вестно о мировоззрении Осипа Мандельштама. Ведь желание 
Бубера найти иудейское в раннем христианстве в сочетании с 
попыткой осмыслить то, что ждет человечество в соединении 
двух мессианизмов, не могло быть безразлично автору "Хаоса 
иудейского" .  

Вот одно из характерных мест Бубера: " Второисайя зас
тавляет Господа говорить: «Я творю новое небо и новую зем
лю» (Исайя 65 : 17) ,  автор Апокалипсиса свидетельствует: «И 
увидел я новое небо и новую землю» (Откровение Иоанна Бо
гослова 2 1 : 1 ) .  Это не метафора, а непосредственное пережива
ние . . .  Это и есть то, во что я верю, имея в виду еврейство: не 
просто омоложение или приток жизненных сил, а подлинное 
и совершенное обновление"6 1 • 

Таков, полагаю, мессианский посыл кажущегося простым 
и понятным "хаоса иудейского" у Мандельштама. 

Напомним, что как раз в годы " Концертов Гофмана и 
Кубелика" ( 1903-1904) Вайнингер был особо актуален, наря
ду с Вагнером ,  для самоопределения европейских евреев. Как 
кажется, это нашло отражение в двух текстах О. Мандельшта
ма, - прозаической " Музыке в Павловске" и стихотворении 
" Концерт на вокзале".  Нам представляется, что два эти текста 
содержат в себе одну общую идеологему, как бы распределен
ную между поэтическим и прозаическим текстами. 

Главка " Музыка в Павловске" из " Шума времени" полна 
образов конца, умирания, fin de siecle в сочетании с именем 
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Дрейфуса и обстоятельств, с ним связанных. Наряду с этим сам 
воздух Павловского вокзала, это - "сыроватый воздух заплес
невевших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз 
и навстречу ему тяжелые испарения буфета, едкая сигара, вок
зальная гарь и косметика многотысячной толпы" (с . 6, 7). 

Именно в этой среде звучали и царили "Чайковский и 
Рубинштейн" .  В стихах это выглядит так: 

Нельзя дышать, и твердь кишит червями, 
И ни одна звезда не говорит, 
Но, видит Бог, есть музыка над нами, 
Дрожит вокзал от пенья Аонид, 
И снова, паровозными свистками 
Разорванный, скрипичный воздух слит. 

Ночного хора дикое начало 
и запах роз в гниющих парниках . . . 
Горячий пар зрачки смычков слепит. 
Куда же ты? На тризне милой тени 
В последний раз нам музыка звучит! 

Стихотворение добавляет к прозе несколько очень важных 
моментов. Это "скрипки" и "твердь" ,  кишащая "червями" .  
Вспомним также, что особенный запах бьm у еврейских квар
тир в главке "Книжный шкап",  а "патетическая симфония 
Чайковского" и "скрипичные голоса" звучали в "еврейской 
клоаке" Рижского взморья в "Хаосе иудейском". 

Это ощущение умирания, восходящее к знаменитой кни
ге М. Нордау " Вырождение", здесь, похоже, не случайно.  Ведь 
одним из главных героев книги, и героев отрицательных, был 
Рихард Вагнерб 2. 

Да и мысли об умирании музыки имеют к нему прямое 
отношение: "До тех пор пока музыка, как особое искусство, 
имела в себе действительную органическую жизнеспособность, 
до времен Моцарта и Бетховена включительно нигде не на
шлось еврейского композитора; совершенно невозможно было 
для элемента совсем чуждого этому организму принять учас
тие в развитии его жизни. Только тогда, когда внутренняя смерть 
тела сделалась неоспоримой, тогда те, кто были вне его, при
обрели силу им овладеть, но только для того, чтобы его разло
жить. Да, наш музыкальный организм распался, и кто мог 
бы, глядя на его разрушение, сказать, что он еще жив? 

Дух нашего искусства, переставшего быть жизнеспособным, 
удалился обратно в ту среду, которая родила его жизнь, и только 
в жизни, а не около его распавшегося трупа, мы можем опять 
найти его дух"6 3. 
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Понятно, что дух ушел в горние выси, а разложению тру
па способствуют черви. Однако их нет в переводе 1908 г. Между 
тем в современном переводе этого отрывка в книге Л.  Поляко
ва об истории антисемитизма та же строка читается так: "Только 
в тот момент, когда становится очевидной внугренняя смерть 
организма, чуждые элементы оказываются достаточно силь
ными, чтобы им завладеть, но лишь для того, чтобы обеспе
чить его разложение. Тогда плоть этого организма может исчез
нугь в кишении червей, но какому человеку в здравом уме при
дет в голову относиться к этому организму как к живому?"6 4. 

Таким образом, теперь, когда мы знаем о роли Р. Вагнера 
и вагнеризма в " Шуме времени", можно сказать, что "Музы
ка в Павловске" оказывается "увертюрой" будуrnего расцвета 
и развития вагнеровских лейтмотивов в прозе Мандельштама. 

Что же касается мысли о необходимости болезненного 
преодоления для художника-еврея наследия "Еврейства в му
зыке" ,  заметим, что даже Т. Герцль воспринимал духовное 
возрождение еврейства в вагнеровских терминах, хотя, разу
меется, и с обратным знаком. А Мартин Бубер в своих харак
теристиках еврея-художника принимал отрицание Вагнера в 
качестве отправного пункта. Наконец, именно дело Дрейфуса 
привело к крайней активизации еврейского национального 
возрождения, приведшего в итоге к сионизму в его полити
ческих формах6 5. 

У нас нет оснований считать, что Осип Мандельштам ос
тался полностью в стороне от этого процесса. Такое заключе
ние противоречило бы впрямую его собственным произведе
ниям. Тот же факт, что элементы одной мифологемы тогдаш
ней европейской культуры оказались разнесены в два разных 
произведения, не так уж важен. Ведь и произведения эти на
писаны практически об одном и том же, да и личность автора 
представляется нам вполне единой. 

Теперь нам осталось, понять что означают слова о "гряз
ной еврейской клоаке" ,  которые уже освящены, как мы виде
ли и мессианским синтезом "хаоса", и антивагнеровским па
фосом "чада". 

Нам представляется, что происхождение этой "клоаки" то 
же, что и предыдуrnих образов и терминов. Причем связано 
оно с именем еще одного противника "феминизации евреев", 
по Вайнингеру, - Макса Нордау. Важно, что он бът также 
ярым противником декаданса, то есть вырождения, как и име
нуется его книга, ставшая классикой. Главными героями этого 
процесса совершенно неслучайно оказались Ф. Ницше и Р. Ваг-
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пер. В полемике с Вайнинrером, Макс Нордау высказал идею 
о существовании маскулинизированного (мужественного) ев
рея. 

Тема настоящей работы не предусматривает подробный 
анализ взглядов Макса Нордау на все интересующие нас вопро
сы. Однако его понимание психологического состояния евро
пейских евреев во враждебном антисемитском окружении, их 
самоопределения и самоощущения крайне близки к проблемам, 
которые рассматривались в связи с О.  Мандельштамом. 

Исследователь творчества Нордау Джей Геллер пишет: 
"«Обычные обманы культурного человечества» и «Парадоксы» 
(названия работ М. Нордау. - Л. К.) - это не просто продукты 
усвоения культурной критики, которая воображает самое себя 
образцом и которая имеет пристрастие к парадоксам. Подобно 
другим текстам, которыми они обусловлены и на которые, в 
свою очередь, воздействуют, это еще и культурный модуля
тор, генерирующий мнение общества, к которому принадле
жит Нордау. В этом интертекстуальном сплетении элитарной и 
простонародной культур, образов и подобий, антропологичес
ких трактатов и религиозных икон, половых ролей и расово
отмеченных тел - социальный дискурс антисемитизма восхо
дит подобно «миазмам».  Постоянный напор антисемитских об
разов, позиций и оценок задевает и ранит (were traumatizing). 
Воздействия через эти раны многочисленны: не только созна
тельный выбор жизненного пути, но также менее осознанные 
попытки сформулировать собственную природу, понять само
го себя и общество"6 6. 

Рассмотрение "Шума времени" О. Мандельштама в адек
ватном и синхронном ему культурном и национально-религи
озном контексте позволяет увидеть, что многие странности, 
выражения, термины, которые обыденное сознание склонно 
относить к отказу от еврейской идентичности и т.п. ,  представ
ляют собой знаки и следы сложнейшего процесса культурного 
самоопределения поэта. Тексты же его не только обладают сти
листическим единством, но и позволяют нам заглянуть в глу
бинные слои психики российских евреев европейско-германс
кой ориентации. 

Проблемы, затронутые нами в этой статье, не замыкают
ся лишь " Шумом времени". Следы их легко обнаружить и в 
" Египетской марке",  и в "Четвертой прозе" ,  и в подборе 
книг для перевода в издательствах, с которыми сотрудни
чал О.  Мандельштам. И даже в выборе текстов для перевода, 
особенно с немецкого, которые выполнил поэт. 
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Важна и еще одна проблема, которую хотелось бы здесь 
обозначить. На наш взгляд, если судить лишь по внешним при
знакам, тексты Мандельштама вполне могли бы относиться к 
так называемой русско-еврейской литературе. Однако и куль
турный контекст прозы Мандельштама, и его германско-ев
рейская ориентация, и реакция на "миазмы" немецкого анти
семитского вагнеризма на русской почве заставляют поставить 
вопрос о том, что тексты типа "Шума времени" относятся к 
литературе третьего поколения русско-еврейского просвеще
ния.  При таком подходе специальная дефиниция - русская это 
литература немецко-ориентированных российских евреев или 
просто русская литература - оказывается в том же контексте, 
что и вопрос принадлежности творчества немецких и австрий
ских евреев на немецком языке - от Гейне до Кафки и далее. 

Мы полагаем, что представленный здесь материал дает воз
можность для попытки ответа на этот вопрос. Разрешение его 
было бы немаловажно для исследования русско-еврейских куль
турно-национальных отношений и позволило бы вывести об
СУЖдение данной проблематики на тот уровень, который су
ществует в современной иудаике и имеет замечательные при
меры научной реализации. 

Что же касается собственно Осипа Мандельштама, то рас
шифровка еврейских источников и подтекстов его прозы по
зволяет, на наш взгляд, счесть его одним из глубочайших рус
ско-еврейских мыслителей, чьи тексты отразили те пробле
мы, беды и достижения предвоенного поколения европейских 
евреев, которые напрямую связаны с именами некоторых ге
роев этой статьи. 
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Евгений Розенблат 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХОЛОКОСТА 
В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ: 

СИСТЕМА КОНТРИБУЦИЙ, 
НАJIОГООБЛОЖЕНИЯ И ШТРАФОВ 

наряду с определенными успехами в исследовании исто
рии Холокоста в Беларуси многие вопросы этой темы ос

таются малоизученными. Так, в работах, посвященных исто
рии отдельных гетто, больше внимания уделялось показу ка
рательной деятельности нацистов. Между тем, суmность Холо
коста состоит не только в осуmествлении оккупационными 
властями политики тотального истребления еврейского насе
ления, но и в уникальности социально-экономического, по
литического и правового положения евреев с начала оккупа
ции и до ликвидации последних гетто. 

Одним из основных направлений экономической полити
ки оккупационных властей на оккупированных восточных тер
риториях являлось разграбление материальных ценностей, осу
ществлявшееся по двум направлениям. 

1 .  Эксплуатация и вывоз в Германию бывшего советского 
имуmества, оставшегося на захваченных территорИях (произ
водственных мощностей, сырьевых ресурсов, продовольствен
ных запасов, музейных ценностей и т. д.) .  

2. Насильственное изъятие материальных ценностей, на
ходившихся в личной собственности местного населения. 

В 1941-1943 rr. одним из основных объектов грабежа на 
оккупированных восточных территориях стало еврейское на
селение. Можно выделить следующие методы осуmествления 
политики изъятия материальных ценностей у евреев. 

1. Национализация и "ариизация" еврейского имуmества. В 
отличие от европейских стран, где важнейшей составляющей 
национализации являлась "ариизация" крупной еврейской соб
ственности (промышленных и торговых предприятий, банков 
и т. д.), на территории Западной Беларуси подобные мероприя-

Евгений Розенблат - кандидат исторических наук, Брестский государ

ственный университет, Беларусь. 
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тия не проводились ввиду отсутствия частного предпринима
тельства. Национализации подлежало личное движимое и не
движимое имущество еврейского населения (дома, земля, цен -
ности и т. д.). Объявление еврейского имущества государствен
ной собственностью подразумевало тщательный учет и конт
роль за его сохранением, а также право оккупационных властей 
на монопольное использование и грабеж еврейской собствен
ности. 

2. Контрибуции - принудительные денежные и натураль
ные поборы. Техническое исполнение этих акций возлагалось на 
юденраты. Еврейские советы (юденраты) занимались распреде
лением требуемых властями денежных сумм и ценных вещей 
внутри общины с учетом благосостояния и количества членов 
семьи. 

3. Штрафы - административные наказания в виде денеж
ных взысканий за нарушение предписаний оккупационных властей. 

4. Система налогообложения - сбор общих налогов, а также 
специальных отчислений с заработной платы еврейских служа
щих и рабочих и подушных поборов с еврейского населения. 

5. Конфискации - принудительные безвозмездные изъятия 
имущества, денег и других ценностей, проводившиеся воинс
кими частями, полицией, жандармерией и еврейскими советами. 

Проведение мероприятий по изъятию еврейского имуще
ства основывалось на политике устрашения (взятие и расстрел 
заложников, облавы и обыски, публичные казни виновных в 
сокрытии ценностей). 

В осуществлении политики насильственного изъятия имуще
ства у еврейского населения можно выделить несколько этапов. 

На первом этапе происходил стихийный грабеж еврейского 
имущества. Эгот период бьm непродолжительным, для него ха
рактерно участие как немецких военнослужащих, представите
лей властей, полиции, так и части местных жителей. Подобные 
события имели место в июле 1941 г. в м. Опса и г. Браславе, где 
местная полиция с помощью некоторых жителей местечка уст
роила "реквизицию" еврейского имущества, а также в мм. Коль
но, Лахве, Ошмянах, Столбцах, гг. Белостоке, Гродно1 . Позже 
стихийные грабежи возникали при проведении акций уничто
жения еврейского населения2. Большую проблему для оккупаци
онных властей представляла охрана оставленного евреями иму
щества при переселении в гетто, а также территории гетто пос
ле уничтожения евреев3. Немецкие власти принимали специаль
ные меры для прекращения мародерства. В Гродненском округе 
задержанные в первый раз наказывались штрафом, повторная 
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поимка грозила отправкой в штрафной ЛtiГерь, после третьего 
ареста граб:игеля веша.тi4. Окружной комиссар Ново грудка 1 марта 
1942 г. объявил о создании гетго в м. Кореличи и предупредил 
местных жителей, что грабеж оставленного еврейского имуще
ства вне зависимости от размера кражи будет караться смертной 
казнью5. Жёсткие санкции касались и немецЮIХ служащих, пой
манных на грабеже еврейского имуrnества. В Гродненском окру
ге, невзирая на чины и заслуги, виновные в этом преступлении 
подвергались заключению в каторжную тюрьмУ'. Третий рейх счи
тал себя монопольным обладателем права на грабеж еврейского 
имуrnества и стремился предотвратить его расхищение другими. 

Национализация. По мере установления оккупационного ре
жима грабеж еврейской собственности приобретает более орга
низованный и упорядоченный характер. Этот этап связан с объяв
лением еврейского имущества государственной собственностью. 
Согласно циркуляру рейхскомиссара "ОстлаНда''* Лозе от 13 ав
густа 1941 I .  все имущество еврейского населения подлежало кон
фискации (по суrnеству - национализации)7. Евреи - бывшие 
владельцы имушества - с момента вступления в силу этого при
каза теряли право распоряжения своей собственностью и высту
пали в качестве ответственных лиц за ее сохранение8. Все еврей
ское имуrnество подлежало учету и регистрации. Распоряжение 
и управление этим имуществом находилось в юрисдикции ок
ружных комиссариатов. В обязанности гражданской администра
ции вменялось составление подробной описи движимого и не
движимого еврейского имуrnества, включая дома, хозяйствен
ные пристройки, землю, хозяйственный инвентарь, мебель, до
машнюю утварь, одеЖду и прочее с указанием количества и со
стояния имуrnества9. Еврейским имуществом считалось все то, 
что находилось в еврейской собственности на 20 июня 1941 г. В 
соответствии с этим неевреи были обязаны зарегистрировать и 
сдать местным властям имущество, переданное им евреями на 
сохранение или приобретенное у еврейского населения после 20 
июня 1941 г. 10 .  Появление подобных приказов, адресованных 
местным жителям, бьшо связано с пресечением попыток евреев 
спасти часть имуrnества от грабежа путем передачи на хранение 
соседям. 

Контрибуции. Хотя все еврейское имущество официально 
считалось собственностью рейха, тем не менее невозможно 
бьшо произвести полный учет изделий из драгоценных метал
лов, денежной массы и др. ценностей, которые бьшо легко 

* В рейхскомиссариат "Остлащ" входили территории ньrnешних областей 
Беларуси: Минска, Барановичей. 
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скрыть. Поэтому нацисты стремились в кратчайшие сроки про
вести изъятие этого имушества пугем обложения еврейского 
населения контрибуциями - фиксированными поборами. Су
ществовали такие разновидности контрибуций, как золотые, 
денежные и натуральные. Размеры контрибуций напрямую за
висели от численности еврейской общины того или иного на
селенного пункта, а также ее благосостояния. Эту зависимость 
можно проследить на примере Браславского округа генераль
ного комиссариата "Белоруссия".  В августе 1941 г. с 27 населен
ных пунктов округа, где проживали 6772 еврея, бьmо взято 600000 
рублей контрибуции (в среднем по 89 рублей с человека). 

Т а б л и ц а 

Обложение коtrГрибуцией евреев Браславского округа11• Данные от 25.08.41 

Название насе- Количество Общий размер Размер 
ленного пункта еврейского на- контрибуции, контрибуции с 

селения, чел. руб. человека, руб. 

г. Браслав 1476 147000 1 00 
м. Друя 1 1 35 145000 128 
м. Видзы 675 90000 1 3 3  
м. Миоры 614  60000 98 
м. Друйск 430 8000 1 9  
м. Опса 418  30000 72 
м. Иоды 410 35000 85 
м. Дубиново 308 8000 26 
м. Козяны 235 15000 64 
д. 

Бель
дицы 

205 10000 49 
дд. Новый и 199 1 5000 75 
Старый Погост 
м. Леонполь 156 5000 32 
м. Слободка 149 1 0000 67 
д. Яйсы 105 10000 95 
д. Дрисвяты 87 2000 30 
д. Плиссы 40 1000 25 
д. Иказнъ 35 1500 43 
д. Замостье 27 3000 1 1 1  
д. Перебродье 22 1000 45 
д. ДедуШКИ 1 5  800 53 
д. Невярово 1 0  1000 100 
д. Ставрово 6 500 83 
д. Диксяры 5 200 40 
д. Боханъ1 4 400 100 
д. Ковалишки 3 300 100 
д. Загорже 2 200 100 
д. Барановщизна 1 100 1 00 

Итого :  6772 600000 89 
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Распределение контрибуции внутри еврейской общины воз
лагалось на еврейское самоуправление. Юденраты учитывали 
финансовые возможности различных групп населения и со
став семей. В октябре 1941 г. денежная контрибуция проводи
лась в г. Пинске. Анализ сохранившихся извещений на уплату 
контрибуции, рассьmавшихся еврейским советом, позволяет 
сделать некоторые выводы. Во-первых, в половине случаев сум
ма индивидуальной контрибуции бьmа определена в размере 
50 руб. Во-вторых, наиболее крупные суммы для взноса (от 400 
до 500 руб.) были назначены евреям, имеющим высокие до
ходы, - врачам и владельцам ремесленных мастерских. В-тре
тьих, реальные выплаты составляли от 50 до 70% требуемого12. 
В конце сентября 1941 г. денежная контрибуция взята бьmа с 
евреев г. Бреста. Общая сумма сбора составила 1 млн. руб. (из 
расчета 55 руб. с человека)13• В м. Пружаны в феврале 1942 г. от 
еврейского населения власти потребовали сдать контрибуцию 
из расчета 10 рейхсмарок (р/м) с человека. За неимущих дол
жен бьm платить юденрат14. Слонимская еврейская община вып
латила контрибуцию в размере 20 млн. руб.15. 

Кроме денежных сборов, происходило изъятие ценностей: 
золотых монет царской чеканки, ювелирных изделий и т.д. 9 
июля 1941 г. военный комендант г. Барановичи потребовал от 
еврейского населения контрибуцию в 1 млн. руб" а также 5 кг 
золота и 10 кг серебра. В толе 1941 г. евреям м. Ружаны предпи
сано бьmо собрать 10 кг золота и 20 i<:r серебра16• От еврейской 
общины г. Белостока оккупационные власти потребовали сдать 
25 кг золота и 5 млн . руб. (бьmо собрано 6 кг золота и 2,5 млн. 
руб.)17. В июле 1941 г. еврейское население м. Пружаны получи
ло приказ собрать 2 кг золота и 10 кг серебра. В это же время к 
пружанскому юденрату обратились еврейские общины мм. 
Шерешево, Линово и Малич с просьбой помочь им выплатить 
контрибуцию. Чтобы собрать необходимую сумму, пришлось 
отдать подсвечники из синагоги18• Уместно отметить, что зача
стую для того, чтобы выплатить контрибуцию, еврейские об
щины сдавали предметы культа, изготовленные из серебра. В 
результате выплат трех контрибуций все 9 синагог м. Пружаны 
были полностью ограблены, нацисты забрали не менее 90 се
ребряных подсвечников, 45 серебряных чашек, 140 корон и 9 
алтарей. Из синагог г. Бреста бьmи изъяты серебряные изделия 
общим весом около 100 кг19 • "Золотые" контрибуции имели 
место в г. Пинске, известно об их проведении в г. Бресте, г. Ви
лейке, г. Гродно, м. Диена и других городах и местечках Запад
ной Беларуси20. Для обеспечения выполнения этих акций в ус
тановленные нацистами сроки брались заложники. 
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Кроме директивных ординарных поборов, налагались вне
плановые, эктраординарные контрибуции. Регулярно в юден
раты присылались подробные списки, содержащие перечни 
вещей, которые подлежали передаче властям и бьmи неоохо
димы для обеспечения и обустройства военных частей и граж
данских учреждений (мебель, различные предметы домашней 
обстановки, кухонная утварь, постельное белье, мьmо и т. д .)21 . 
От еврейской общины г. Бреста оккупационные власти потре
бовали полностью обставить мебелью 40 квартир22• 9 сентября 
1941 г. гражданский комиссар г. Белостока потребовал, чтобы 
еврейская община передала для обустройства городского ка
зино 30 скатертей,  20 занавесок, 20 ковров, 96 кресел, 15 сто
лов, бильярд, пианино, 10 картин,  500 тарелок, 400 чашек и 
стаканов, 250 рюмок, 400 столовых приборов, 5 самоваров и 
других вещей (в списке 54 наименования). Каждый предмет, 
не соответствующий требуемому немцами стандарту, подле
жал немедленному уничтожению и замене. В случае невыпол
нения контрибуции в полном объеме еврейскую общину жда
ла суровая кара23• Таким образом, за счет проведения нату
ральных контрибуций оккупационные власти практически по
всеместно решали вопросы расквартирования и материально
го обеспечения гражданских и военных учреждений24• 

Штрафы. Еще одним методом изъятия денег у еврейского 
населения бьmи штрафы. Одновременно их можно рассматри
вать как средство экономического воздействия на население в 
целях поддержания правопорядка. Имелось 9 основных видов 
штрафов. 

1. Дискриминационные штрафы - за несоблюдение пра
вил поведения для евреев в городе (выход на улицу без специ
альных нашивок и документов, хождение по тротуарам, появ
ление в общественных местах, посещение нееврейских мага
зинов и т. д .). Размер штрафов за нарушение дискриминацион
ных распоряжений властей колебался от 100 до 400 руб. В слу
чае его неуплаты нарушители подвергались заключению или 
отправке на принудительные работы сроком на 20 дней25. 

2. За нарушение санитарных правил (за неуборку улиц и 
дворов). 

3. За утерю документов и перерегистрацию. 
4. За получение хлеба на карточку умершего члена семьи. 

Так, в г. Бресте за октябрь 1941 г. за подобное нарушение было 
оштрафовано не менее 16 евреев, размер штрафа колебался от 
50  до 500 руб. 

5. За торговлю овощами и фруктами по спекулятивным це
нам. Размер штрафа бьm установлен в пределах от 50 до 200 руб. 
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6. За нарушение общественного пормка (от 100 до 250 руб.). 
7. За несвоевременную сдачу деклараций о доходах лиц, 

взявших патент на открытие ремесленных мастерских и вра
чебных кабинетов26. 

8 .  За уклонение от работы и низкую производительность 
труда27. 

9. За нарушение режима принудительных работ (от 30 до 
80 руб.) .  

Архивные материалы дают представление о масштабах при
менения штрафных санкций за нарушение режима принуди
тельных работ. Эти штрафы являлись регулярной и весьма до
ходной статьей городских бюджетов. По неполным данным, 
только за 4-5 марта 1942 г. в г. Пинске были оштрафованы 146 
евреев. Приведенная таблица позволяет судить о мотивировках 
и суммах штрафов. 

Т а б л и ц а 2 

Виды штрафов и штрафных санкций за нарушение режима 
принудительных работ по г. Пинску за март 1942 г. 28 

Количество Сумма Замена шrра-
Причина шrрафа оштрафо- шrрафов, фа арестом, 

ванных руб. дней 

Замена вызванного работника 46 2070 9 
подростком 
Неявка на работу 16  800 10 
Самовольный уход с работы 26 2080 9 
Опоздание на работу 8 400 8 
Работа до обеда 16  480 6 
Без указания причины 34 1 700 1 0  

Итого 146 7530 

Штрафным санкциям подвергались также дети, начиная с 
12-летнего возраста. Все виды штрафов, за исключением диск
риминационных, касались и нееврейского населения. Сравни
тельный анализ штрафных постановлений показывает, одна
ко, что размеры штрафов для еврейского населения бьmи зна
чительно большими. Характерно также, что количество ошт
рафованных евреев превышало количество оштрафованных 
неевреев. Так, в журнале регистрации оштрафованных с 15 мая 
по 23 октября 1942 г. граждан г. Пинска сохранились расписки в 
уплате штрафов на 4 1 1  человек, из которых 363 бьmи евреями 
(88,4% всех оштрафованных). Они выплатили в общей слож
ности 1 1 .233 руб. ,  то есть в среднем по 30 руб. на человека29. 
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Налоги. На оккупированных территориях бьша создана раз
ветвленная система налогов. Частные лица должны бьши вып
лачивать подоходный, промысловый налоги, квартирную пла
ту, налог со строений и т. д. Несколько позднее система нало
гообложения была пересмотрена и оккупационными властями 
были введены новые налоги: культурный сбор, налог на здра
воохранение, налог на собак и др. 

В отношении еврейского населения бьша разработана осо
бая система налогообложения. Юденраты получили право внут
реннего налогообложения для формирования фонда заработ
ной платы еврейским рабочим и текущих расходов, связанных 
с содержанием служащих еврейского самоуправления. Денеж
ные средства, полученные от сбора этого налога, не включа
лись в общегородские бюджеты30• Пользуясь этим правом, юден
рат г. Пинска 9 декабря 1941 г. испросил у хозяйственного 
отдела Пинского городского управления разрешение прода
вать хлеб для евреев по удвоенной против обычного цене. Та
ким образом, один рубль с каждого килограмма поступал в 
распоряжение еврейского совета, а один шел в городскую казну 
(позднее юденрат увеличил цену на хлеб до 3 руб. за 1 кг)3 1• 

Часть денег на нужды юденратов поступала от нелегаль
ной реализации собранного ими золота и других ценных ве
щей в обход оккупационных властей. Эти средства использова
лись в качестве резерва для выполнения внеплановых, сроч
ных заказов. Требования органов управления зачастую бьши 
трудно выполнимы: в ряде случаев еврейские советы произво
дили покупку необходимых для сдачи властям вещей у мест
ного населения. Кроме того, некоторые юденраты предусмот
рительно создавали резерв средств и ценностей, необходимых 
для дачи взяток должностным лицам. Например, еврейский 
совет г. Белостока создал склад, заполненный мебелью, тек
стилем, сервизами и др. ценными вещами, предназначенными 
для "умиротворения" властей. С этой же целью юденраты уст
раивали пышные банкеты для местного начальства (г. Пинск, 
м. Радошковичи)32. Следует отметить, что представители окку
пационных властей напрямую вымогали золото и деньги как у 
отдельных евреев, так и у еврейских общин. Так, в м. Глубокое 
во время создания двух гетто условием помещения в первое -
рабочее гетто - стало внесение определенной суммы. Люди, 
которые не смогли ее собрать, даже будучи квалифицирован
ными специалистами, попали во второе гетто33• 

На основании распоряжения рейхскомиссара Украины (в 
которую по немецкому делению входила южная часть нынеш-



ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХОЛОКОСТА В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ. . .  1 27 

ней Беларуси) от 03. 1 1 . 1941 все учреждения, предприятия, 
строительные организации и конторы должны были вносить в 
кассу окружных комиссариатов или на счет окружных комис
саров 20% от заработной платы евреев. Таким образом, 1/5 часть 
заработанных евреями денег составляла особый еврейский на
лог. Согласно тарифным ставкам рабочих женщины получали 
80% от заработной платы, соответственно уменьшалась ставка 
еврейских работниц. 

Т а б л и ц а 3 

Тарифные сrавки заработной платы ДJ1J1 еврейских и нееврейских работников 

на территории рейхскомиссариата Украины (карбованцы/ч)34 

Категория Ставка для Ставка для Ставка для Ставка для 
мужчин- женщин- мужчин- женщин-
неевреев неевреек евреев евреек 

Практикант 0,60 0,48 0,48 0,38 
Необученный 1 0,80 0,80 0,64 
работник 
Обученный 1 ,20 0,96 0,96 0,76 
работник 
Квалифициро- 1 ,70 1 ,36 1 , 36 1 ,08 
ванный работник 
Десятник 2 1 ,60 1 ,60 1 ,28 
Мастер 2,50 2 2 1 ,60 

Двадцатипроцентные отчисления от заработной платы ев
реев существенно пополняли окружные и городские бюдже
ты35. Кроме специального 20%-ного еврейские рабочие и слу
жащие облагались общими налогами. Подоходный налог взи
мался с учетом состава семьи работника36• Общий налог на 
охрану здоровья взимался в размере 5% от полной ставки ра
ботника37. 

В округе "Белосток" система еврейского налогообложения, 
определенная постановлением презИдента Восточной Пруссии 
от 18 .09. 194138 бьmа значительно жестче. Фактически еврейс
кие работники получали 38% заработанных денег (50% выче
тов из зарплаты составлял особый еврейский налог, 12% взима
лись с евреев, как и с остальных ненемецких работников, и 
составляли подоходный налог и удержания на социальные 
нужды). Женщины получали 75% от заработной платы муж
чин39. 
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В г. Гродно вышеназванная система была введена в дей
ствие в октябре 1941 г. На совещании районных комиссаров 
Гродненского округа 6 ноября 1941  г. обсуждался вопрос о ва
риантах расчета с еврейскими рабочими, в том числе предло
жение передавать положенные к выдаче 38% зарплаты евреев 
в еврейский совет, который "должен был заботиться об их 
содержании"40. Существование подобной системы постоянно 
создавало конфликтные ситуации в связи с несвоевременным 
перечислением денег на счет юденрата или невыплаты зарпла
ты юденратом еврейским рабочим41 . 

Еще одним способом ограбления еврейского населения яв
лялось взимание подушного сбора. Согласно циркуляру гене
рального комиссара округа "Волынь- Подолия" от 21 . 10. 1941  
подушный сбор с евреев определялся в размере 10 руб. "с  го
ловы". В компетенции окружных комиссаров находилось реше
ние вопроса об изменении размера сбора. Так, 7 января 1942 г. 
окружной комиссар г. Пинска увеличил размер подушного на
лога до 1 5  руб. ,  но в апреле 1942 г. было объявлено, что пого
ловный сбор будет производиться в прежних размерах42 . На 
примере г. Пинска очевидно, что основная часть налогов и 
сборов в городах и местечках возлагалась на еврейское населе
ние. Так, на 1 апреля 1942 г. за счет удержания с евреев 20% от 
заработной платы в казну пинского окружного комиссариата 
поступило 456.48 1 руб. (за 1 месяц) и 995 .945 руб. подушного 
еврейского налога (за 3 месяца) . Всего с начала 1942 г. в казну 
поступило налогов и сборов на сумму 4.682. 129 руб. Таким об
разом, специальные еврейские налоги и сборы составляли 3 1 %  
всех налогов. С учетом того, что евреи составляли около 60% 
населения города и выплачивали все остальные виды обяза
тельных (общих) для всех жителей оккупированных областей 
налогов, основная нагрузка по содержанию чиновничьего ап
парата и хозяйственных структур легла на плечи еврейского 
населения43. 

Конфискации. Методом грабежа еврейского имущества бьmи 
конфискации, первая волна которых приходится на началь
ный период оккупации. В первые месяцы санкционированные 
изъятия еврейской собственности производились в основном 
военными комендатурами, вермахтом и айнзатцгруппами. Ас
сортимент вещей, собираемых в ходе конфискаций, бьш са
мым разнообразным. Еврейское население г. Браслава только 
за период со 2 июля по 19  ноября 1941 г. предоставило прохо
дящим немецким частям, полиции, гражданскому управлению, 
местной комендатуре, частям се и германским офицерам 10  
лошадей, 5 телег, 45  коров, 85  куриц, 15  велосипедов, 45  ра-
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диоприемников, 310  мужских и женских шуб, большое коли
чество постельных принадлежностей и предметов домашнего 
обихода44• Еврейская община м. Друя передала в распоряжение 
солдатских казарм, проходящих частей вермахта, летчиков, 
дислоцировавшихся в г. Браславе, охранных подразделений 520 
единиц различных предметов домашнего обихода, одежды и 
мебели45• 

Новая волна конфискаций бьша связана с отказом от про
ведения фиксированных изъятий ценностей. Назначение кон
трибуций утрачивало свою эффективность. Целью конфиска
ций являлось окончательное разграбление еврейской собствен
ности. Уже в директиве от 13  августа 1941 г. рейхскомиссар 
"Остланда" Лозе определил порядок проведения конфиска
ции еврейского имущества. Согласно этому приказу конфис
кации могли быть общими (касающимися всего еврейского 
населения и определенных вИдов имущества) или выбороч
ными. В директиве бьш приведен перечень вещей, подлежащих 
полной конфискации в первую очередь: местные денежные 
знаки, иностранная валюта, ценные бумаги, золотые и сереб
ряные монеты, слитки, ювелирные изделия, драгоценные кам
ни. При этом бьш определен размер еврейского имущества, не 
подлежавшего конфискации: предметы домашнего обихода для 
удовлетворения минимальных потребностей (мебель, одежда, 
постельное белье и т. д.), а также сумма денег из расчета 0,2 Р/ 
м (2 руб.) на каждого члена семьи в день на месяц вперед4 • 
Постановлением от 13  октября 1941 г.рейхскомиссар "Остлан
да" Лозе внес коррективы: не подлежали конфискации у ев
рейского населения наличные деньги, банковские, сберега
тельные и ценные документы стоимостью до 100 р/м47. 14 ок
тября 1942 г. он снял всякие ограничения для проведения кон
фискаций еврейского имущества48•  

Как правило, об общих конфискациях ценного еврейского 
имущества объявлялось после проведения денежных и золотых 
контрибуций.  Так, после взыскания денежной контрибуции с 
еврейского населения Браславского и Глубокского округов в 
октябре 1941 г. оккупационными властями бьш издан приказ о 
немедленной сдаче евреями всей валюты, ценных бумаг (ак
ций, денежных расписок, векселей, сберегательных книжек), 
серебряных и золотых изделий, а также монет, драгоценных 
камней, выделанных и невьщеланных кож и шкур49. В г. Пинс
ке также после сбора контрибуции, во время которой еврейс
кое население должно бьmо сдать 20 кг золота, бьшо объявле
но о конфискации драгоценных металлов50• Такая же ситуация 
сложилась практически во всех местах проживания еврейского 
5 Вестник Еврейскоrо университета 
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населения. В некоторых районах последовательность была об
ратной: сначала объявлялось о конфискации ценностей, а за
тем налагались контрибуции5I .  

Конфискации носили целевой характер и бьmи направле
ны на изъятие у еврейского населения мехов, добротных но
сильных вещей, тканей, ковров, электроприборов, фотоаппа
ратов, велосипедов, пишущих машинок и других вещей52• В 
Гродненском округе подобные кампании проводились летом и 
осенью 1 942 г. (на 26 августа 1942 г. гетто м. Лунна сдало 109 
меховых изделий53, в двух гродненских гетто было собрано 164 
бытовых электроприбора, 5 граммофонов и большое количе
ство граммофонных пластинок)54. В округе "Белосток" от кон
фискации ценного имущества освобождались супруги-евреи, 
живущие в смешанных браках и имеющие детей, которые не 
считались евреями, а также все ремесленники и врачи, для 
которых электрические приборы и велосипеды являлись необ
ходимым средством или условием работы для выполнения за
казов вермахта55 .  Проводились также индивидуальные конфис
кации имущества состоятельных евреев. В случае обнаружения 
ценного имущества после п1оведения конфискаций следовала 
казнь хозяина и его семьи5 • Одним из объектов конфискации 
стали еврейские книги - старинные издания Пятикнижия, тал
муды и другую религиозную литературу собирали на специ
альные склады, после чего отправляли в Берлин, в министер
ство оккупированных восточных территорий57. 

Следующим этапом в решении вопроса об изъятии еврей
ского имущества после того, как бьmи исчерпаны ранее при
менявшиеся средства, стала концентрация еврейского населе
ния и создание гетто. При переселении евреям разрешалось 
брать с собой строго ограниченное количество вещей. Так, во 
время переселения в пинское гетто евреи могли взять с собой 
только 2 пары белья, 2 комплекта одежды (рабочую и выход
ную) и необходимую кухонную утварь58. Сжатые сроки, уста
новленные для переселения - от нескольких часов до несколь
ких дней, - также имели целью предотвратить возможность со 
стороны еврейского населения по собственному усмотрению 
распорядиться собственностью (продать, обменять, отдать на 
сохранение, спрятать, перевезти в несколько приемов). В бfо
шенных домах оставались практически вся мебель и вещи5 • 

Все недвижимое имущество евреев, расположенное вне 
гетто, переходило в распоряжение городских, районных и во
лостных управлений. Специально созданные жилищные комис
сии определяли состояние оставленных квартир и домов. Иму
щество, оставленное хозяевами при переселении во дворах, -
дрова, строительные материалы, сено и пр., - централизо-
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ванна собиралось и также поступало в распоряжение местной 
администрации. 

Освобожденное еврейское имущество подлежало распре
делению между различными структурными подразделениями 
оккупационных властей и местным населением. Удовлетворя
лись заявки организаций, учреждений и частных лиц на те или 
иные предметы, оставленные во дворах и домах, а также про
шения местных жителей о разрешении занять еврейские дома 
и квартиры60• 

Еще одним источником изъятия еврейского имущества в 
период существования гетто стали расстрелы бежавших оттуда 
евреев. В Гродненском округе это явление приобрело значи
тельные масштабы. Все имущество, обнаруженное при обыске 
у убитых, подлежало учету и реализации. В январе 1943 г. при 
расстреле трех беглых евреев жандармский пост д. Грандичи 
конфисковал 900 марок61• После задержания и расстрела 18-23 
февраля 1943 г. группы беглых евреев жандармскими постами 
местечек Скиделя и Жидомли бьmи переданы в районную жан
дармерию 1965,42 р/м, оставленные там для оплаты вознаг
раждения отличившимся полицейским, а также 15  бумажных 
долларов, которые бьти сданы в кредитную кассу г. Гродно62• В 
марте 1943 г. жандармские посты мм. Скидель и Озёры пере
числили на спецсчет "еврейское имущество" 2480,20 р/м63. На 
жандармских постах в мм. СопоцкИ:но, Жидомля, Гожа с 23 
марта по 3 апреля 1943 г. у задержанных евреев бьmо конфис
ковано ценных вещей на 4874, 12 р/м; 17 апреля 1943 г. жандар
мские посты д. Коптевки, м. Вертилишки и г. Гродно доложили 
об изъятии у расстрелянных евреев имущества на сумму 7424,53 
р/м; 27 апреля 1943 г. из мм. Жидомля и Вертилишки поступи
ло 1412 р/м и 3 золотых предмета; с 25 апреля по 19 мая 1943 г. 
из мм. Вертилишки, Бершты и Жидомля - 808, 32 р/м64• 

Процедура конфискации еврейского имущества бьmа за
вершена в ходе проведения "окончательного решения еврейс
кого вопроса". При проведении акций физического уничтоже
ния еврейского населения предусматривался ряд мер, обеспе
чивавших максимальное изъятие ценных вещей. 

Перед расстрелом людям приказывали раздеться и сдать дfsа
гоценности, кроме того, известны случая личного досмотра 5 .  

Производился осмотр и сбор изделий из благородных ме
таллов с трупов. В 1944 г., когда проводились раскопки массо
вых захоронений и сжигание трупов расстрелянных для со
крытия следов преступления, нацисты занимались сбором зо
лотых коронок и зубов. 

Одежда убитых складировалась, позже в ходе ее сортиров
ки выявлялись спрятанные драгоценности и деньги66. 

5* 
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Территории гетто прочесывались в поисках ценных вещей, 
проводились целенаправленные обыски в квартирах наиболее 
состоятельных евреев. 

После проведения акций уничтожения евреев издавались 
приказы, адресованные местному населению, о возвращении 
еврейского имущества67• 

Судьба награбленного еврейского имущества бьmа опре
делена указом рейхсминистра по делам оккупированных вос
точных территорий А. Розенберга от 7 сентября 1942 г. "Об уче
те и реализации еврейского, советского государственного и 
бесхозного имущества", адресованным рейхскомиссарам "Ос
тланда" и "Украины"68. Согласно этому распоряжению еврей
ское имущество делилось на три категории. 

1 .  Драгоценности из благородных металлов, предметы ис
кусства и роскоши (картины, ювелирные изделия и др.). Эти 
вещи подлежали продаже через центральное управление по 
реализации благородных металлов при городском ломбарде в 
Берлине. В германскую кредитную кассу в г. Риге для отправки 
в Берлин поступали многочисленные посылки с еврейским 
золотом из Беларуси. Так, из Глубокского округа после прове
денных акций уничтожения еврейского населения в Докши
цах, Лужках, Плиссе, Миорах, Браславе, Друе, Шарковщине, 
Глубоком 2 июля 1942 г. бьmо отправлено 4,267 кг различных 
золотых изделий и 3840 золотых монет общим весом 3,446 кг69• 

2. Предметы мебели и другая обстановка квартир, столо
вое, постельное и кухонное белье, другие предметы домашне
го о бихода. При условии их пригодности они предназначались 
для удовлетворения потребностей учреждений рейхскомисса
риатов (для обстановки служебных помещений и квартир), а 
также о бустройства больниц, госпиталей, детских домов, сто
ловых, служб пожарной охраны, полицейских участков и т. д.  
Техническое оборудование и инструменты, оставшиеся в ре
месленных мастерских, передавались соответствующим хозяй
ственным службам 70. 

3. Носильные вещи: одежда, белье, обувь. Эта категория 
имущества подлежала продаже по соответствующим ценам. 

Обнаруженное в гетто продовольствие подлежало немед
ленной реализации местными властями71 •  

Практиковалась также и раздача еврейского имущества (в 
основном одежды) определенному кругу лиц. В первую очередь 
снабжались полицейские, старосты и другие служащие, пост
радавшие от действий партизан. Подобные раздачи имели мес
то в г. Клецке Барановичского округа, г. Пинске, г. Бресте и т. д.72. 
Значительная часть еврейского "наследства" в Барановичском, 
Пинском, Брестском и других округах была передана нацио-
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нальным комитетам самопомощи (белорусским, украинским, 
русским) и предназначалась для раздачи малоимущему насе
лению73. Прежде всего удовлетворялись заявки на оказание 
материальной помощи следующим категориям граждан: мно
годетным семьям, нетрудоспособным лицам, потерпевшим от 
действий партизан, беженцам из восточных областей, пого
рельцам74. Часть одежды и белья после соответствующей обра
ботки (стирки и починки) передавалась руководителям пред
приятий для выдачи рабочим в качестве оплаты за труд 75 . 

Реализация еврейского имущества главным образом про
изводилась через созданные на территориях бывших гетто ма
газины, аукционы. В окружных центрах открывались специали
зированные магазины по продаже некоторых видов товаров 
(посуды, мебели, одежды и т. д.) .  В округе "Белосток" была 
разработана более жесткая система регламентации продажи ев
рейских вещей. Чтобы не допустить скупку вещей спекулянта
ми, покупатель обязан бьm предъявить справку с места рабо
ты. Вводились отдельные дни и часы для продажи немцам и 
местным жителям76. 

Суммы, вырученные от продажи еврейского имущества, 
весьма существенно пополняли казну рейха. Так, из Глубокс
кого округа с 4 июля по 3 сентября 1942 г. на счет Германской 
кредитной кассы в г. Минске было перечислено 358032,35 р/м, 
полученных от реализации еврейских вещей77 из м. Новая Мышь 
- 4452 р/м78. Доход от продажи еврейского имущества в Глу
бокском округе на 18 мая 1943 г. составил 64720 р/м, в м.  Лунна 
Гродненского округа на 23 января 1943 г. - 76309,75 р/м79. Пе
речисления значительных сумм, вырученных от продажи ев
рейского имущества, бьmи регулярными. 

Т а б л и ц а 4 

Средства, перечисленные в окружную кассу r. Гродно, 
от реализации еврейского имуществаs0 

Название Сумма, Дата перечисления 
населенного р/м денег 
пункта 

Лунна 105294 24.06.43 
Скид ель 23159 22.01;  25.02; 04.03; 15 .03.43 
Поречье 10624 l 1 .Q2; 03.03.43 
Сопоцкино 172 05 .02.43 
Каменка 3545 29.0 1 .43 
Голынка 782 25.0 1 .43 
Озёры 50173 15.01; 16.02; 24.03.43 
Остр ин о 3 1070 02.04.43 
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Сдача в аренду бывшей земельной собственности евреев 
(огородов, садов) также приносила властям прибыль81 . 

Освобожденные дома гетто стали резервным источником 
для выделения квартир служащим органов управления, поли
ции, военных подразделений, а также лицам, нуждавшимся в 
жилье82. Следует, правда, отметить, что значительная часть 
еврейских домов не бьmа пригодна для заселения. Так, по дан
ным оккупационных властей, из 340 бывших еврейских строе
ний в г. Браславе 1 12 находились в аварийном состоянии и 
подлежали сносу83.  Аналогичной была картина и в других насе
ленных пунктах84. 

Заключение. Нацистская политика ограбления еврейского 
населения преследовала следующие цели. 

1. Пополнение казны рейха за счет контрибуций золота и 
денежных, конфискаций, продажи еврейского имуmества. 

2 .  Денежные штрафы и дискриминационное налогообло
жение евреев служили также важным источником пополнения 
бюджетов органов управления на оккупированных территори
ях. Кроме того, одним из источников удовлетворения хозяй
ственных потребностей оккупационных властей являлось ев
рейское имуmество. 

3 .  С помощью продажи и раздачи еврейского имуmества 
частично решались вопросы снабжения населения оккупиро
ванных территорий предметами первой необходимости (преж
де всего одеждой, обувью), которые к 1943-1944 гг. являлись 
остродефицитными товарами. В этот же период усилился поток 
беженцев из прифронтовых областей, поставивший перед вла
стями проблему их размещения. Одним из средств решения 
этой проблемы стало предоставление нуждающимся жилищ
ного фонда, оставшегося после уничтожения еврейского на
селения. 

Таким образом, еврейские общины представляли для ок
купационных властей своего рода огромный резервуар, из ко
торого по мере необходимости можно было изымать нужное 
имущество и средства. Созданная нацистами система контри
буций, конфискаций, налогообложения и штрафов имела це
лью ограбление еврейского населения и лишение его средств 
к существованию. Это направление политики геноцида стало 
составляющей частью "окончательного решения еврейского 
вопроса".  

1 Государственный архив Витебской области (далее ГАВО), ф. 2848, оп .  1 ,  
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Ольга Белова 

"ЖИДОВСКАЯ ЗОЗУЛЯ" 
И "ЕВРЕЙСКАЯ КУРИЦА" 

В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ПОЛЕШУКОВ 

э:rи колоритные имена - "жидовская зозуля" и "еврейская 
курица" - носят в полесских диалектах представители пти

чьего мира - удод ( Upupa epops) и куропатка (Perdix perdix). На
родным легендам об этих птицах, объясняющим их связь с евре
ями, а также связанным с удодом и куропаткой (именно как с 
"еврейскими" птицами) приметам и поверьям посвящена дан
ная публикация. 

В традиционной народной культуре образ эгнически или кон
фессионально "чужого" может быть описан при помощи стан
дартной схемы. В этой схеме выделяется ряд ключевых позиций, 
по которым "опознается" чужой среди своих: внешность. запах 
(устойчивое представление о специфическом запахе иноверцев 
распространено у славян по отношению к евреям, туркам); 
сверхъестественные свойства (способности к оборотничеству, 
магии и колдовству, чаще вредоносному); "неправильное", с 
точки зрения носителя местной традиции, поведение (обуслов
ленное "чужими" и, следовательно, неправильными, грехов
ными, демоническими ритуалами и обычаями). Образ "чужого" 
находит свое место и в фольклорной картине мира, сочетаясь с 
представлениями об особом "чужом" пространстве (часто ос
мысляемом как антимир), где существуют свои особые природ
ные объекты, мыслимые и называемые "чужими" (светила, ра
стения, животные). 

В лексическом фонде всех славянских языков присутствуют 
названия, определяющие некоторые явления природного мира 
как "еврейские": это названия несъедобных растений (ядовитых 
грибов): малопол. tydyparszywe, tydawcy, словац. cerveny iyd, iydowska 
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brada и т.п . ;  названия насекомых: укр. жидочок 'таракан' ;  пол. 
:iydek 'Стрекоза' и т.п. ;  названия аномальных природных явлений: 
дождь при солнце - "жидовский дождь" (палее.). В традиционном 
сознании все эти маркированные природные обьекгы чаще всего 
осмысляются как принадлежащие "чужому" запредельному миру, 
граничащему с миром людей (ер. представление украинцев Подо
лии о том, что края земли не может достигнуть ни один живой 
человек; это под силу только купцам-евреям)1 . Соответственно, в 
фольююрном сознании эти обьекгы оказываюгся мифолоrnчес
ки окрашенными . 

В восточнославянской народной культуре (а также в массо
вом городском сознании, наследовавшем в данном случае вполне 
фольклорный набор стереотипов) традиционно "еврейскими" 
птицами считаются воробьи. Наименование воробьев "жидами", 
"жидками" характерно не только для украинского и белорусско
го языков, но и для целого ряда русских диалектов (например, 
новгородского, тамбовского, уральского - район Екатеринбурга 
- говоров)2 , распространенных на территориях, где исторически 
славянское население до недавнего времени (до отмены черты 
оседлости) не соприкасалось с евреями. Нам уже приходилось 
рассматривать фольклорные сюжеты, связывающие евреев и во
робьев и объясняющие их "родство"3 . Не менее показательной в 
плане интересующих нас этнокультурных стереотипов представ
ляется фольклорно-мифологическая "биография" удода и куро
патки, которые в народных верованиях славян также оказываюг
ся причислены к сфере "чужого", "инородческого". 

По данным Полесских этнолингвистических экспедиций (за
писи хранятся в Полесском архиве Института славяноведения 
РАН - далее ПА), среди птиц, которые считаются "еврейскими" 
и связаны с представлениями о евреях, наиболее популярным 
является удод. Обширный полевой материал показывает, что эта 
птица может быгь описана по той же схеме, что и фольклорный 
образ "еврея" (выделяются те же маркирующие признаки), так 
как в народных представлениях она непосредственно связана с 
особенностями быта евреев (по поверьям западных украинцев и 
поляков, "в удоде живет душа еврея" ,  удод - "еврейский бо
жок")4 . 

Представления об удоде как "инородческой" птице в укра
инском и белорусском Полесье, а также в соседнем реmоне -
польском Подлясье - проявляются в названиях типа жидiвська 
зозуля, еj!рэйстсая зозуля, жыдоуска зазуля, вудвуд жидовски, zydowska 
zazula и т.п. (ер. в южнославянской традиции представления об 
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удоде как о "цыганской" mице - болг. циганско петле)5 . Таким 
образом, согласно народным представлениям, удод - это :кукуш
ка ("зозуля"), но необычная, "чужая", "еврейская", отличающа
яся от "настоящей" :кукушки и голосом, и внешним видом, и 
поведением (точно так же, как отличается еврей от любого мест
ного, "тугейшего" жителя): "Вудуд по-нашэму - то то жиди)Тски 
вудуд. А казалы зрбду, шо то жиди)Тска зозуля. Наша зозуля - то 
то зозуля, а в)'дуд - то жиди)Тский < . . .  > То за того в)'дуда той 
росюiзував жыд, шо, кажэ, ваша ·зозулька - ця рабая, а наша 
зозуля - наш в)'дуд. То жъщи)Тска. Наша зозулька куе, а той нз" 
(Мельники Ргн . В., ПА 2000, зап. О. Белова). Отметим попутно, 
что удод может представляться и "социально чужой" - "солдат
ской" mицей (житомир. ;  архив Института антропологии и этно
логии РАН, собр. Об-ва любителей естествознания, антрополо
гии и этнографии, д. 49, л. 15; ВьШiевичи Рад. Ж., ПА 1981 ,  зап. А 
Топорков). 

Отличительная внешняя особенность удода - хохолок на го
лове - также связывается (и довольно курьезно) в народных 
легендах с евреями: один удод позаимствовал у другого хохолок 
и отказался отдавать; не помогли и просьбы евреев, которые 
ПЪггаJПIСЬ соблазнить похитителя орехами и конфетами: " Один е 
удодик с чубаmечкой, а другий нз мае. Он позычиУ у др:Угого 
чубашэчку да й нз оддау, ПопросиУ удодик на одын вэчор чуба
шэчку, а вин её оддау. А тот ему дитки глядеу за то. У его дитки 
були, вин и кажэ: «Поглянь мои дитки» (вин куда-то схотеу, шо 
вин схотеу гулят куда-то). А др:Угий чубашэчку ему й нз оддау. И 
вот вин его .Ужэ просит: «У додику, братику, отдай мою чубашэч
ку. Я ж на дубе сидеу, твои дитки глядеу». А вин ему кажэ: «Вот
оог да нз дам». И нз оддау ему чубашэчку. Жыды хоДИШI следом, да 
оны надают ему орехов да цукерок, шоб вин оддау, а вин: «Вот
вот да нз дам»" (ВьШiевичи Рад. Ж., ПА 1981, зап. Л. Ивлева). 

"Еврейскую" принадлежность удода объясняют тем, что эту 
mицу когда-то евреи привезли из других стран (пол., белосток.)6 . 
Приведем для сравнения западноукраинский анеI<дот о том, что 
евреи стали считать удода "своим", когда убедились, что удод 
умеет отличать евреев от христиан . Однажды шел еврей по лесу, 
услышал крик удода "вудвуд, вудвуд" и решил, что удод обра
щается к нему: "Юд-юд, юд-юд". Он удивился, откуда птица 
знает его национальность, и решил, что это, должно бьrrь, ев
рейская птица. Он бьш также приятна удивлен, что 1(укушка 
(зазуля руска) знала, кто он такой, и, не в пример удоду, вежли
во обратилась к нему, прокуковав: "Пане купец, пане купец". 
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Эту историю еврей поведал потом людям в корчме, которые и 
назвали удода вудвуд (водвуд) жидовски7 . "Жидовской зозулей" 
удода называют также и потому, что он упоминается в Библии 
среди тех птиц, которых Бог запретил есть евреям: "А вони, 
значыть, свинины не йилы, йим не располагало, не разрешиу 
Бог. Он сказау, значыть: «Тое жывотное, ша не жуе жуйкь1», -
жвак)'е, от, прымерно, вивця, корова - вона жывэ жуйку; дажэ 
навить и птицу, у Библии написано, ша удода нэ йисты; усяку 
птицу йисты, а удода нэ йисты. От ёгб и назвалы - жьщиУска 
зозуля" (Речица Ртн. В., ПА 2000, зап. О. Белова; ер. Втор. 14:18). 

Считается, что удод носит имя Япуп или Юда. "Жьщу,Уску 
зозулю звалы Япуп, ба яна куе путь-путь" (Парохонск Пин. Б.,  
ПА 1 990); "Жьщивска зазуля, ба вин юдач, крычить бы Юда -
у-у-у-у, дэй зовуть Юдбю" (Бездеж Дрг. Б., ПА 1988).  

Диалектное название удода - вудуд - осмысляется как зву
коподражательное. Именно своим странным криком и отличается 
удод ("жидовская зозуля") от "нашей зозули" (обыкновенной 
кукушки): "ЖьщиУска зозуля - вудуд. [Кричит:] «Вуд-вуд-вуд!)>. 
А наша каже: «Ку-ку)>, - куе" (Комарова Ртн . В., ПА 2000, зап. 
О. Белова). 

"Речевое поведение" удода как "еврейской птицы" маркиро
вано: в его крике слышится слово "еврей" ("юд-юд" - львов.)8 
или слово "что?" на идише ("вус-вус",  "вут-вут"): «Уткач. Жы
дывська зозуля. [Кричит:] «Бус! Бус! Бус!)> «Бус)> - по-жьщьmсь
ки «ШЧО)> .  «Бус, вус, - кажэ, - вус?)>" (Олтуш Млр. Б.,  ПА 1985, 
зап. А Гура); "Удод, жьщоуская зазуля. Удод кажэ: «Вут-вут-вут
вут)>" (Рясно Ем. Ж., ПА 1981 ,  зап. А Топорков); "Вут-вут-вут! 
Так и жьщы балакают. То жьщоуска зозуля куе" (Курчица Н.-В. 
Ж., ПА 198 1 ,  зап. О .  Белова). 

Вообще же удод как бы говорит на чужом языке, непонят
ном окружающим: "Жьщоуска зозуля. А гэргэчэт, як жьщы: «Гуд
гуд-гуд, гуд-гуд-гущ>. А наша зозуля: «Ку-ку, ку-ку)>" (Лисятичи 
Пин .  Б. ,  ПА 1981 ,  зап. Е. Владимирова); "Жьщоуска зозуля, она 
не к)'кае, як кукушка. [Называют ее так, потому что] еврэи говб
раць не как мы, и мы их не розумем" (Хоромск Стл. Б., ПА 
1984); "Удод - гэта жидоуска зозуля, зозуля куе, а гэны глыrеча. 
Ён пяе «гуд-гуд-гущ>, як еврэй, а наша зовзулька ку6>" (Жабчи
цы Пин. Б. ,  ПА 1990); "Жьщовська зазуля гудготыть, так як 
жьщы говорать" (белосток.)9 ; "Жидоуская зозуля. Она так хукае, 
як жьщы" (Барбаров Мз. Г., ПА 1983, зап. Е. Крапивская); "У дуд, 
то жьщоуска зозуля. «Удуд-ду-дуд)>, - як жьщы говорать, то ка
жуть, што жьщоуска" (Радчицк Стл. Б., ПА 1984, зап. А Плотни-
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кова); "Еврэйска зозуля. Наша: " Ку-ку"! А она: " Кр-р-р- !"  -
швэркае чортова еврэйка" (Курчица Н.-В.  Ж., ПА 1981 ,  зап. О .  
Белова). 

Итак, удод неблагозвучно "гудготыть", "швэркае", "хукае" ,  
"глыгече", "гэргэчэт, як жьщы" в противоположность "нашей" 
кукушке, которая поет "гарно", "красиво":  "Одут, жидоуська 
зозуля. Кричить: «Одут, 6дут"! А зозуля гарно: «Ку-ку, ку-ку»" 
(Рясно Ем. Ж" ПА 1981 ,  зап. М. Павлова); "ЖьщиУска зозуля. 
Наша зозуля куе хорошенько, красиво так. А ён? Чорт его знае, 
як . . .  " (Комар9во Ртн. В . ,  ПА 2000, зап. О. Белова); "Еврэйска 
зозуля. Наша зозуля своих дитей не в6дыть, а поеть так хоро
шэнько - ку-ку! А еврэйска хрупуче гов6рыть" (Речица Ртн. В . ,  
ПА 2000, зап. О.  Белова). 

ПодчерКИвае1Ся также интонащюнное своеобразие голоса удо
да: на вопрос, чем обычная кукушка отличается от "жидовской", 
в польском Подлясье отвечали: "Жьщоуська зозуля - то «ку-ку, 
ку-ку, ку-ку» [произносится очень быстро] ,  а наша то «ку-ку . . .  
ку-ку» [медленно]" (белосток.)1 0 . 

Из-за сильного дурного запаха удод считается нечистой mи
цей:  "Одуд паскудит у своем гнезде, и воняет смэрдячий гб
дуд" (Курчица Н.-В .  Ж., ПА 198 1); "Уткач. [Он] вонячый. [Го
ворят: ]  «Ой, воняеш, як той )'ткач»"  (Олтуш Млр .  Б . ,  ПА 
1985, зап. А. Гура); "Вfткач. Жьщовська зозуля (еврэйска зозуля). 
Воню-у-учая - свэт нэ видел!" (Олтуш Млр. Б.,  ПА 1985, зап. А. 
Гура); "Вудуд. [Кричит:] «Уд-уд-уд! Вуд-вуд-вуд-вуд!» Вудуд смэр
дючый. [Человеку, от которого исходит неприятный запах, гово
рят:] «Смэрдиш, як вудущ>. Вот як птэнца малэнького возмэш, 
вин воняе; тьmько возмэш, а вин сц-ц! - и сэрнэ зразу. Цэ 
жьщи)Тска зозуля" (Речица Ртн. В. ,  ПА 2000, зап. О. Белова). Со
гласно восточнополесской легенде когда-то удод бьm царем птиц, 
даже орел ему подчинялся. Тогда ему захотелось стать птичьим 
богом. В наказание за дерзость Бог наказал удода: "Будь ты смэр
дючым удодам и ляти и крычи: «Худа тут!» . И яму прызвишчэ 
такэе дали: смэрдючый удод" (Хоробичи Гор. Ч. ,  ПА 1980, зап. А 
Гура; аналогичный сюжет бьm зафиксирован в Овручском у. Во
лынской губ.)1 1 .  

Запах удода соотносится с запахом, который якобы присущ 
самим евреям: "Удод - еврэйска зозуля. Воняе, таму еврэйска" 
(Жабчицы Пии. Б., ПА 1990); "Удода, жьщивска Удода. Вана как
то смэрдыть. Гав6рать, шо вона евреем смэрдьпъ" (Ласицк Пин. 
Б., ПА 1984); "От удода исходит такой же неприятный запах, 
как и от евреев, которые едят много лука" (Речица Ртн. В.) 1 2. 
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Запах удода может сравниваться с запахом, который якобы идет 
от одежды евреев: "У нас называють жьщиуска зозуля. Это ев
рэйска по-руски. [Почему так называют?] Говорать, шо запах 
есть, шо вона . . .  жьщамы смэрдыть. [Какой запах?] От одежды 
запах. И можно сразу отличить [еврея от нееврея] . Запах та
кэй . . .  ну, як у скотыны запах есть" (Речица Ртн . В . ,  ПА 2000, 
зап . О.  Белова); "Жьщоуска зозуля куропаточка это и есь, то шо 
кричит «уУт! уУт!» < . . . > Вона воняе тэба холера, ну жыт воняе 
тожэ, потому у них такая одёжа есь, она воняе тожэ" (Муховец 
Бр. Б., ПА 1982, зап. М. Серебряная). В связи с последним приме
ром отметим, что куропатка, с которой сравнивается и даже агож
дестRЛЯется удод, в соседнем, волынском Полесье считается "ев
рейской курицей" 1  з .  

От других птиц удод отличается своеобразным "антиповеде
нием".  Он не улетает на зиму в вырий (мифическая страна, где 
зимуют птицы и змеи): на Волыни удод и кукушка различаются 
тем, что "жьщивська зозуля - тая ны ходыть в вырий, а нашая 
ходять" (Березичи Люб. В.) 1 4. В отличие от прочих птиц, согласно 
народным верованиям на Брестщине, "жидивськи зовзюли пид 
водой зроблють хату и живуть" (Ласицк Пии . Бр., ПА 1984; ер. 
традиционное представление о том, что ласточки зимуют под 
водой,  сцепившись лапками в длинные гирлянды; это верование 
бытовало и среди евреев в Польше: "Ласточки зимуют под во
дой, лежат там «шнуром», а перед Пасхой вылетают и возвраща
ются в свои гнезда"1 5). Удод живет по своему "еврейскому" ка
лендарю, потому прилетает из теплых стран не вместе с другими 
птицами и петь начинает раньше: " [Называют его также] жьщоу
ска зозуля. Он раньшэ прылетает на нэдиль дви, чем зозуля. И 
жьщовськи празьныкы тож раньшэ, жыдовска Паска - ну, нэ
дэль на две" (Олтуш Млр. Б., ПА 1985, зап. А. Гура); "Вудуд. У нас 
кажуть, шо жьщиуска зозуля. «Вут-вут-вут», - так кажэ. Наша 
познийше куе, а вона раньше. То говорять, шо жидиуска зозуля, 
бо вудуд раньше за тое [голос подает] . А наша зроду куе после 
Паски на восемнацатой нэдили" (Речица Ртн. В., ПА 2000, зап. О. 
Белова); "Жьщоуска зозуля - она перва по вэсьне удкае. Жы
доуська зоузуля пэрва закуе, а нашая )Тторая. А луччэй услы
шать свою, як жыдоуськую" ( Ковнятин Пии . Бр . ,  ПА 1 9 8 1 ,  
зап. А. Гура); "ЖьщиУска зозуля, вона ранейше куе. Наша зозуля, 
ек к:Укае, Ужэ то и, кажэ, можно чавьюх (щавель. - О.Б.) рваты. 
А вона [удод] ранейшэ пок:Укае навить того" (Речица Ртн. В., ПА 
2000, зап. О. Белова). 
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Согласно народным приметам крик "еврейской зозули" пред
вещает холодный, плохой год. "Жидоуская зозуля < . . .  > як поху
кае, холодно будэ" (Барбаров Мз. Г., ПА 1983,  зап. Е. Крапивс
кая); "Вутва [так как кричит «вут-вут-вут»] - жидивска зозуля. 
Если яна раней нашай зозули закувала, на плахи год" (Сварынь 
Дрг. Бр., ПА 1988, зап. В. Ванин). 

В народных легеНдах Черниговской губернии удод своим кри
ком предает Христа. Когда евреи замучили Христа, он воскрес, и 
они погнались за ним. Птицы видели Христа, и соловей спрятал 
его под крылья, а евреям отвечал: "Утик, утик, утик! Догоняй, 
догоняй, догоняй! Скорей, скорей, скорей!" Воробей же кричал: 
"Жив, жив, жив!" ,  а удод указал, что Христос спрятался под 
крыльями у соловья: "Вон-вон-вон" .  Христос сделал воробья не
насытным, удода смердючим, а соловья восхвалил, поэтому его 
все любят и слушаюг1 6• Согласно другому варианту удод криком 
"вот-вот" указывает разбойникам, где спрятался Христос1 7. По
добные легеНды до сих пор бытуют в карпатской традиции. Так, 
в селе Брод Иршавского района Закарпатской области в 1988 г. 
бьmа записана следующая краткая легенда. "Попиюiч [удод].  Вин 
согреши-у. Вин, коли Христа ловили, а вин кричау: «Тут-тут-тут». 
А Христос казау: «Будеш смердючий, як пес»" (зап. Е. Быкова). 

Куропатка - "еврейская курица" - связана в фольклоре 
Полесья с одной этиологической легеНдой, отражающей библей
ский сюжет. Эго рассказ о странствиях еврейского народа в пус
тыне, о посланных евреям Богом манне и перепелах: "Як Мойсей 
еврэи вывбдив з Египта, [им нечего бьmо есть] . Голодные евреи 
кричали: «Нам мьясо трэба!» Тогда так Бох зробыв, ша налэтилы 
коропатвы и пэрэпёлы [и люди стали есть этих птиц] . И отгого 
вона называйицця еврэйска курыця. [Поэтому евреи охотно по
купаюг на базаре этих птиц и употребляюг их в пищу]" (Уховец:к 
Ков. В., ПА 1979, зап. АГура). Ср. запрет для евреев употреблять в 
пищу птицу, зарезанную без соблюдения ритуальных правил (в 
данном случае - убитую охотником или продаваемую на базаре). 

Согласно описаниям еврейской Пасхи, увиденной глазами 
соседки-полешучки, "вони карапатку йилы, бо йих Моисей, як 
выводи)', то вони тьmько живилиса карапаткамы. Ваны сорок 
дэнь булы у пустыни! - от, як йих выв6диу Моисей. То воны 
сорок дэнь жили карапаткамы и плисни тэи - таки во - лэпёш
ки лэпили. Вот воны, як Велыкдень, то тб вжэ Паска у йих така 
була. Бо БОНЫ тылко мацу ту пэклы - звалы маца. Еко у пустыни 
- от вони пэклы на с6нэчку, пэклы воны тую мацу, тонюсэнь
ки . . .  То воны вжэ, як Велыкдэнь, то вжэ вони хлиба не едеть, не 
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йилы, навыки приймалы хлиб из столы (совсем убирали хлеб из 
дома. - О.Б.) .  А вжэ мы подбэrаемо дытьми и крычимо: «Маца 
пуд стил, а хлиб на стил!» - бо вжэ зналы, шо воны хлиб гэть 
приймЭлы, бо то вжэ Велыкдэнь. Я знаю, бо бабу нам росюiзы
вала - дид [у евреев] старый бу)Т. А мы кажэмо, чого ж то у вас 
- хлиб хаваете? Кажэ: «Бо мы тылько тым живилиса - карапат
камы, при Мойсейове, и тэю мацбю, на сбнэчку пэкли . . .  » Со
рок дэнь булы у пустыни, ек преводыу йих Моисей чэрэз мбрэ" 
(Мельники Ргн . В., ПА 2000, зап. О. Белова). 

В приведенных текстах, рассказывающих о пристрастии евре
ев к куропаткам, содержится своеобразная "этиолоrnя обычая" -
объяснение (через обращение к библейскому контексту) некото
рых деталей "чужого" образа жизни или "чужого" праздничного 
ритуала. Однако этот же сюжет может содержать и объяснения 
"характерных" (с точки зрения носителей местной традиции) 
черт евреев, например, исходящего от них запаха: "Як колысь 
е)Трэи булы, познавалы [их] по запаху. Жыд смэрдыть. То позна
валы йих по тому, шо смэрдыть. Як Моисей выводиУ е)Трэи з 
Египта, воны сталы роптаты на Моисея [потому что хотели есть]. 
Биг им посьmау манну (поэтому и говбрать, наша молитва: «Хлеб 
наш насущный дай нам днесь») и птицы карапатки, але сказау: 
«Йиште, а у запас не берытЬ». Але воны пожадничалы, набрали у 
запас, и воно пэрэночовало, и уже не можно бьmо йисти, бо 
смердело. И од йих запахало так, шо вцд них чути . У запас стали 
брать, а нельзя! От ужэ я говорю, шо воны сталы браты у запас, 
но пэрэночувалы, и нз можно Ужэ кушать былб. Ужэ вонб смэр
дило. То тако и говбрать, шо жыдум чуrи" (т.е. евреем пахнет. -
О.Б.). (Речица Ргн . В.,  ПА 2000, зап. О. Белова). В качестве парал
лели к этому колоритному рассказу можно привести легенду из 
Галиции, объясняющую, почему евреи оказались отмеченными 
паршой (в наказание за жадность и неподобающее поведение в 
пустыне)1 8. 

Куропатки, связываемые с евреями на основании библейс
кой истории (ер. Исход, гл. 16), превращаются в фольклорном 
сознании в своеобразный знак, свцдетельствующий о судьбе це
лого народа; в волынском Полесье бьmо записано такое предска
зание: " Колысь жид казав: ек нз будэ карапатвов, то й жьщыв 
нз будэ" (Речица Ргн . В., ПА 1979, зап. А Гура). В Малопольше (на 
территории бывшей Червонной Руси) это же поверье связывает
ся с якобы имевшим место предсказанием, которое один "ста-
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рый мудрый еврей" вычитал в Талмуде накануне трагедии Ос
венцима: "У них были их книги, и там бьmо написано, что когда 
сгинут куропатки - будет беда для евреев; если начнут исчезать 
зайцы - будет мор на поляков. В 1942 году бьmа такая суровая 
зима, что все куропатки погибли, и евреи сами мне говорили, 
что это их конец" l 9 .  

Подытоживая данные полесских экспедиций относительно 
удода и куропатки, можно сделать вывод, что представления и 
поверья об этих "еврейских" птицах в фольклорной традиции 
полешуков строятся на наборе стереотипов, приложимых непос
редственно к их этнокультурным соседям - евреям, и на сюже
тах "народной Библии", объясняющих те или иные особенности 
"чужих" этносов. 
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Лариса Фиалкова, Мария Еленевская 

СВОИ И ЧУЖИЕ: "РУССКИЕ" В ИЗРАИЛЕ 

(метаморфозы иммигрантского сознания) 

последняя волна иммиграции из бывшего Советского Союза 
явилась значительным событием для Государства Израиль и 

стала объектом исследования для специалистов в разных облас
тях: демографов, социологов, психологов, лингвистов и антро
пологов. Появились работы, рассматривающие вопросы образова
ния общины и форм ее функционирования (Л. Дымерская-Ци
гельман, Э. Лешем и М. Лиссак)1 , проблемы личностной и груп
повой самоидентификации (В. Ротенберг, Р. Изикович, Ф. Мар
ковиц)2 ; модели ак:культурации (Н.  Зильберг)3 и роль языка в 
этих процессах (Э. Бен-Рафаэль и др.; М. Еленевская; Р. Кремер и 
др.; Л.Фиалкова)4 • Вместе с тем практически отсутствуют иссле
дования по фольклору "большой волны"5 • несмотря на то что 
проблема "фольклор и эмиграция" теоретически разработана на 
разнообразном материале (Л. Дег, Р. Дорсон ,  Б. Киршенблатт
Гимблетт, Г. Смидченс и др.)6 • В частности, израильские фольк
лористы накопили большой опыт в изучении фольклора репат
риантов, прибывших ранее из других стран, например, из Польши, 
Марокко, Йемена и т.д. (Х. Бар-Ицхак, Д. Ной и др.)7 . 

Современная фольклористика изучает не только традицион
ные жанры фольклора - сказки, легенды, баллады и т.д. ,  но и 
личные рассказы, рассматриваемые как самостоятельный жанр (Г. 
Баузингер, С. Сталь)8 , одним из подвидов которого являются 
рассказы об эмиграции (А Элбаз)9 . Анализу образа чужака в им
мигрантских рассказах и посвящена данная статья. 
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Рассматриваемые в статье свидетельства, с одной стороны, 
индивидуальны, поскольку основаны на личном опыте рассказ
чика или его окружения, а с другой - содержат общие элемен
ты, так как личный опыт субъективно интерпретируется на ос
нове ценностей, убеждений и представлений, характерных для 
определенных социальных и культурных групп. Повествование 
часто ведется от первого лица, при этом рассказчик нередко яв
ляется героем или свидетелем собьrrи:й:. Важной особенностью лич
ного рассказа является оценочный компонент, выраженный экс
плицитно и/или имплицитно1 0. Рассматриваемые свидетельства 
отражают особенности личного и коллективного сознания, их 
анализ представляет интерес не только для фольклористов, но и 
для психологов, педагогов и социологов. 

Проблема "другого" издавна изучается философами в кон
тексте процесса самоидентификации личности, что связано с осоз
нанием сходства и различий между собой, своей группой и дру
гими группами; человек словно примеряет разные личины, часто 
выбирая близкое и знакомое и отвергая далекое и непонятное 
(С. Рипинс, Н. Ретцель)1 1 •  Вместе с тем в далеком и чужеродном 
таится обаяние новизны и экзоrnки. 

Диалектика своего и чужого отражается, в частности, в воз
никновении и поддержании стереотипов, изучаемых на примере 
фольклора разных народов (О. Белова, А. Цала)1 2. В июне 2000 г. в 
Бар-Иланском университете (ИзраЮIЬ) состоялась конференция 
фольклористов на тему: "Образ другого в фольклоре и еврейское 
самосознание". Философские аспекты проблемы были рассмотре
ны в докладе А. Офира: "Я и все другие". 

Материалом для нашего исследования стали беседы с 65 им
мигрантами из разных регионов бывшего СССР (приблизительно 
35 часов магнитофонной записи1 3). Все информанты иммигриро
вали в 90-е rr., 10  из них живут в Израиле менее трех лет. По
скольку тема иммиграции для наших собеседников еще не стала 
фактом прошлого и связана с глубокими эмоциональными пере
живаниями, почти все они пожелали остаться анонимными . Ува
жая их волю, мы используем вымьшmенные имена. 

Отправной точкой наших бесед бьmа просьба рассказать лич
ную историю эмиграции. Не все собеседники оказались одинако
во хорошими рассказчиками, не все привыкли выражать свой 
опыт вербально, поэтому в некоторых случаях доминирует диа
логическая структура, в которую вкраплены рассказы об особо 
значимых для рассказчика событиях, а в других - преобладает 
монолог, в котором история эмиграции представляет собой це-
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почку относительно автономных рассказов. В отличие от социоло
гических, строго структурированных интервью беседы фолькло
ристов ориентированы на интимность общения и предоставляют 
рассказчику максимальную свободу как в вь1боре подтемы, так и 
в форме ее выражения. Отсюда тематическое разнообразие и мно
гоаспектность собранного материала. Вместе с тем все рассказчи
ки касаются проблемы столкновения "своего" и "чужого" как 
центрального вопроса эмиграции. В отличие от Р. Изикович и Ф. 
Маркович, также изучавпmх личнЬ1е рассказы иммигрантов 90-х 
гг. , мы для данной статьи сознательно отбирали примеры, в ко
торых отношение к "чужаку" не формулируется в оценочных 
высказываниях, а проявляется в рассказах о конкретных ситуа
циях на сюжетном и/или языковом уровнях. Цодчеркнем непол
ное совпадение прямых и косвенных оценок: в декларативных 
суждениях информанты часто стремятся удовлетворить субъек
тивно понятые ими ожидания интервьюера, а в рассказах о кон
кретных ситуациях невольно выражают свою истинную позицию. 
Характерно, что терпимое отношение к конкретным людям неред
ко соседствует с неприятием "другого" как группы, и наоборот. 

Понимание нашими информантами "своего" и "чужого" раз
лично в до- и послеэмиграционный период. В стране исхода, не
смотря на почти полную ассимиляцию, евреи оставались чужака
ми. И в основе этого были не образ жизни, релиrnя или язык, а 
национальная принадлежность, понимаемая биологически и за
фиксированная в документах. Нередкими были попытки сокры
тия еврейства, особенно, хотя и не исключительно, при смешан
ных браках. Как отмечает Л. Дымерская-Цигельман, ссьmаясь на 
результаты этносоциологических исследований, 90-95% детей от 
смешанных браков не реrnстрировались как евреи1 4. Однако и эта 
мера не всегда надежно защищала от дискриминации - еврейс
кие антропологические черть1 легко узнаваемы антисемитами. 

Именно национальная, этническая принадлежность лежала в 
основе государственного и бытового антисемитизма. Для самих же 
евреев этническая принадлежность к еврейству дополнялась общ
ностью судьбы и коллективной памятью. Эrа память поддержи
валась осколками традиций, например, покупкой мацы в Песах, 
и фольклором: песнями на идише (значимыми не только для 
носителей языка), притчами, анекдотами и, конечно же, личны
ми рассказами о погромах, фашистских зверствах, сталинских 
антиеврейских акциях - "деле врачей" и преследованиях "без
родных космополитов". По неписаному закону, слушателями этих 
историй могли быть только "свои": либо сами евреи, либо те, в 
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чьей благожелательности можно было не сомневаться. Способ
ность вместе вспоминать, негодовать и смеяться бьта отличи
тельной чертой группы. 

В послеэмиграционный период понятие чужака для выходцев 
из бывшего СССР модифицировалось. В него вошли арабы, а 
также евреи, выходцы из других, прежде всего восточных, стран. 
Да и бывшие соотечественники, определяемые израильским об
ществом как единая "русская" группа, в коллективном сознании 
неожиданно распались на выходцев из разных республик и реги
онов. 

Александр 3., 27 лет 
Мы приехали в абсолютно пустую квартиру. И надо бьшо 

где-то доставать мебель. Нам дали какой-то адрес по поводу, 
что ль, не знаю, ну кто-то там умер и не оставил наследников, 
я не знаю. Бьша на другом конце Гиватайма квартира, напол
ненная всякой мебелью, старой. Мы сначала ее стали таскать 
через весь Гиватайм с Толей на спинах. Гиватайм - не то чтобы 
очень большой город, но какой-то перепадистый. Перепадис
тый, да. И благополучный. Нам стало очень тяжело, и нам ка
кая-то наша знакомая, которая оказалась страшно опытным 
человеком и всячески это демонстрировала, какая она туг опыт
ная в Израиле, сказала: "Вот наймите моего знакомого узбека! 
У того узбека есть машина, и он вам задешево поможет". Мы с 
этого узбека пытались, конечно, дознаться, сколько это будет 
стоить. Он, как человек восточный, говорил: "Сколко не жал
ко, столко дадите - свои люди".  Мы не бьши свои люди, нам 
бьшо жалко. Мы спросили эту знакомую, страховую агентшу, 
которая его посоветовала. Русские, они ведь такие, любят пока
зать, как они задешево все умеют. Она сказала: "Десять шеке
лей ему хватит" .  Этот узбек, он где-то час-полтора возился, па
ковал нашу мебель, потом он ее долго по этому Гиватайму . . .  
нет, в два захода, по-моему, он  ее  возил. За один раз она у него 
не уместилась. Где-то часа два ушло на эту операцию по пере
возке. В общем, в итоге, после этого Толя ему 10 шекелей дает. 
Он посмотрел. Он бьш потрясен в лучших чувствах. Он, види
мо, понял, что здесь не Узбекистан, в первый раз, и люди ка
кие-то странные натуры, не широкие. Он сказал, что так - нет! 
Толя ему дал еще 10  и спросил: "Хватит?" Он сказал: "Нет". В 30 
он обошелся, но ушел глубоко оскорбленньrй. 

Обратим внимание на несколько аспектов. Очевццно, что все 
участники повествования - русскоязычные, но рассказчик не 
воспринимает их как членов своей группы. От "знакомой" он 
дистанцируется временем пребывания в Израиле, а от грузчика 
тем, что он "восточный человек", узбек, хотя нет никакой га-
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рантии, что грузчик действительно бьm узбеком, а не бухарским 
или горским евреем. Характерно, что слово "еврей" в рассказе не 
фи:rурирует вообще. Отрицательное отношение к "чужакам" не 
высказывается в прямых оценках, а выражается языковыми сред
ствами. Оба они остаются анонимными и обозначаются в тексте 
по профессии и национальности. Суффикс ш придает слову аген
тша пренебрежигельный оттенок. Многократное повторение ука
зательных местомений - не только свццетельство низкой языко
вой культуры рассказчика, но и ассоциируется с указыванием 
пальцем, что не соответствует нормам русской культуры. Слово
сочетание страшно опытная откровенно иронично. Сомнению 
подвергается и ценность опыта, и право поучать. Презрение к 
"узбеку" выражается другими языковыми средствами. Прежде все
го, это попытка имитировать акцент, коверкающий его речь. Во
вторых, это подбор лексики при описании эмоций - подчеркну
тый пафос контрастирует с обыденностью ситуации. В эпизоде с 
грузчиком столкновение экономических интересов подменяется 
культурными различиями. 

В следующем примере культурная общность участников эпи
зода приходит в конфликт с шовинистским отношением к дру
гому народу. 

Зина Б., 53 года 
Однажды мне было очень, очень стыдно. Я вам сейчас рас

скажу этот случай, если Стояла я в очереди в Битуах Леуми 
(отдел социального С'IраХования. -Л. Ф., МЕ.). Впереди меня сто
яла женшина, позади стоял мужчина, и мы все очень активно 
общались на русском языке. Выяснилось, что мы все коллеги. 
Женшина, которая стояла впереди, учитель русского языка; я 
- учитель и журналист, а мужчина, который стоял позади, он 
немножко говорил с акцентом, я не поняла, с каким, мне 
показалось, что это акцент кавказский, и (пауза) и я ошиблась. 
Он оказался тоже журналистом и учился в Ленинграде . . . И у нас 
нашлось с ним общего много очень, мы активно и интересно 
беседовали, пока не вышел вопрос . . .  (Пауза.)  Не так я высказа
лась. Пока не коснулись арабского вопроса. И когда стоящая 
впереди меня интеллигентная женшина сказала: 

- Лучший араб - это мертвый араб. 
А стоящий позади мужчина сказал: 
- А что же я вам плохого сделал? Я ведь араб. 
Мне бьшо так стыдно за эту женшину, что мне пришлось 

перед ним извиняться и объяснять ему, что не все так думают: 
"Поверьте вы мне, что вот я думаю совершенно по-другому". 
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Надо отметить, что Зина колебалась, рассказывать ли эту 
историю. Она боялась осуждения со стороны интервьюера за доб
рожелательность к арабам . В ее представлении именно враждеб
ность является легитимной. В начале рассказа Зина объединяет 
всех участников эпизода в единую группу. Основания для этого 
она видит в общем языке и подразумеваемой о бщности страны 
исхода. В дополнение к этому подчеркнута общность профессий, 
интересов и имплицитно социального статуса - все участники 
получали пособие, а следовательно, не работали. На фоне этого 
сходства единственным элементом противопоставления, предве
щающим конфликт, является легкий акцент мужчины. Перелом 
наступает при смене темы разговора, и группа раскалывается. 
Попутно отметим, что экстремистская фраза восходит к словам 
американского генерала Филиппа Г. Шеридана, произнесенная 
по отношению к индейцам и неоднократно перефразированная 
шовинистами разного толка. Рассказчица резко отмежевывается 
от соплеменницы . Зина не только шокирована ее позицией, но 
особенно тем, что выражает ее человек, показавшийся поначалу 
интеллигентным. Как известно, само понятие интеллигентности 
предполагает терпимость. Совершенно очевидно ,  что женщина, 
произнесшая расистский лозунг, ожидала поддержки слушателей, 
так как считала такую позицию "идеологически вьщержанной". 

Сходные ожидания бьmи и у Симоны К., которая открыто 
выступает за сегрегацию. По ее мнению, город Акко, в котором 
она живет, был бы гораздо привлекательней, если бы евреи и 
арабы не общались вообще и жили в разных районах (аналогич
ную позицию отражают и интервью с жителями Нацерет- Илит, 
жалующимися на пугающую их "арабизацию нашего города"). 
Свое негативное отношение Симона объясняет как реакцию на 
враждебность со стороны арабов, хотя, как видно из приведен
ного ниже рассказа, ее усТановки в значительной мере базируют
ся на стереотипах. 

Симона К., 23 года 
Вот бьш день поминовения, и мы ехали в такси. Бьша сире

на, 1 1  часов дня. И какой-то араб продолжал и,п:ги по улице. Вес 
встали, мы вышли из такси, стояли, а он продолжал идти по 
обочине. То есть возненавидела активно, то есть мне в тот мо
мент захотелось отпрыгнуть и дать по башке просто этому сво
лочи, гаду, потому что я лично знаю тех людей, которые по
гибmr. 
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Интервьюер: А вы уверены, что он араб? (Длительная пау
за.) Может быть, он не араб? (Пауза.) Откуда у вас уверен
ность? Я много раз видела людей, которые выглядели как ара
бы, а они оказывались русскими или из Азербайджана. Откуда у 
вас такая уверенность, что он араб? 

Симона: Я не знаю, опять же, видите, что это подсозна
тельно. 

Из израильских газет известно, что бьти случаи игнориро
вания израильскими арабами минугы молчания в день помююве
ния пornбllШX воинов, а следовательно, восприятие Симоной этого 
эпизода не бьто случайным. Вместе с тем поведение незнако:r.ща 
становится для рассказщщы единственным критерием для опре
деления его этнической принадлежности и политических взгля
дов. Вопрос интервьюера вызвал растерянность, проявившуюся 
как на вербальном, так и на невербальном уровне. Показательна 
стилистическая и эмоциональная маркированность данного рас
сказа. Грамотная речь Симоны нарушается, литературная лексика 
сменяекя rnиженной впло'IЬ до упО'rрЮления просrоречия �ать 
по башке) и оскорбительных характеристик (гад, сволочь). Глаголы 
отпрыгнуть, возненавидеть указывают на интенсивность и аrрес
сивностъ эмоций. Привычно опасаясь стать жертвой насилия, Си
мона сама готова к нападению. 

Проблема "врага" - это крайний случай восприятия "друго
го". Тем не менее в подавляющем большинстве интервью прояв
ляется резкая дихотомизация общества: мы и они, евреи и арабы, 
русские и израильтяне,русские и марокканцы,рус9кие и эфиопы
вот основные противопостамения, обнаруженные в собранном 
материале. 

Роза Ч., 27 лет 
У меня нет друзей-израильтян. Но это не связано с тем, 

что я как бы хочу общаться с русскими, просто (пауза) я с 
ними не сталкиваюсь. Если бы я столкнулась и у меня действи
тельно завязались бы интересные отношения, у меня нет ни 
каких проблем. Со мной училась девочка. Она из Бразилии, и мы 
как-то нашли общий язык, общий еврейский язык, потому что 
другого у нас не было. Вот на протяжении трех лет мы общались 
на иврите. Это бьmо как бы с точки зрения развития иврита 
неплохо для нас обеих. И (пауза) хотя ментальность немного 
отличается, но ее ментальность ближе к нашей, российской 
нежели . . .  
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Интервьюер: Как вы ментальность определяете? 
Роза: Ну, я не знаю. Огношение к жизни, наверное. Какое

то воспитание, то есть (пауза) . Вы знаете, мы, наверное, со
шлись с ней в такой женской точке - это одежда. Я обратила на 
нее внимание на первом курсе. Я подумала, что эта девочка, 
она сидела одна, я думала: "Она, наверное, не израильтянка. И 
она не арабка, потому что она светленькая".  Абсолютно свет
ленькая такая, потому что арабы, особенно арабы-христиане . . .  
они одеваются . . .  Вот на них посмотришь, как будто сошел с 
обложки какого-то модного журнала. Вот. Я на нее посмотрела: 
думаю, наверное, нет. Она стала говорить с каким-то акцен
том, я не могу понять, какой. 

Интервьюер: Не с русским? 
Роза: Не с русским, но и не с арабским, и не с английс

ким. Думаю, что это за зверь такой неизвестной породы, и с чем 
его едят? Потом мы с ней разговорились, и оказалось, что она 
из Бразилии. Бабушка у нее из Белоруссии, читала лекции по 
музыке в Москве где-то в 90-х годах (Роза явно ошиблась в датах. 
- Л. Ф., МЕ.). Свободно говорит по-русски. 

Интервьюер:А она русского не знает? 
Роза: Она русского не знает, нет. Мы все вре]l.fЯ смеялись: 

"Тебе за 3 года общения . . .  " Она все время с нами сидела, там 
бьuю несколько человек, русских. "Вообще позор! Ты должна 
уже свободно говорить на русском языке". 

Теперь, вот, опять, наверное, о стереотипах. У нас бьш 
предмет по педагогике, ну, довольно-таки скучный, как вся 
филологическая наука. И преподаватель говорил: АНИ МЕДА
БЕР БЕСЕДЕР? АНИ МЕДАБЕР БЕСЕДЕР? (Я понятно гово
рю? Я понятно говорю?) 1 5  Причем, это было (пауза), мое мне
ние субъективно (пауза), он хотел нас немножко унизить. Там 
бьши еще аспекты некоторые. И (пауза) АТЕМ АЛИЯ МЕРУС
СИЯ (Вы ведь иммигранты из России)� И показывает на нас всех, 
и на эту девочку из Бразилии тоже. В общем, на нее все время 
(пауза). Мы говорили: 

- Мы тебя компрометируем, из-за нас ты как бы вот стра
,щэешь. 

- ТОВ. АТЕМ АЛИЯ МЕРУССИЯ (Ну, вы ведь иммигран
ты из России). 

И потом это пошло на другие курсы. Она все время с нами 
сидит, вот она страдала. 

Интервьюер: Мне недавно рассказали о том, что дети из 
марокканской еврейской семьи, которые в доме говорят на 
французском языке , в школе стали говорить между собой по
французски, и над ними стали издеваться, что они говорят по
русски. 
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Роза: У нее бьmа подобная сmуация. Она с мужем стояли в 
банке. Оба блондины. Они стояли в банке и разговаривали на 
португальском. < .. .  > Они стоят, разговариваюr между собой. Вдруг 
поворачивается какая-то бабушка, божий одуванчик, и гово
рит: 

· - МИЯД ТАФСИКУ ЛЕДАБЕР РУСИТ! МА ЗЕ, ЗЕ -
БУША! ИМ АТЕМ ЛО ТАФСИКУ ЛЕДАБЕР РУСИТ, АТЭМ 
ЛЕОЛАМ ЛО ТЬЩУ ЛЕДАБЕР ИВРИТ! (А ну-ка немедленно 
перестаньте говорить по-русски! Что это такое? Это же позор! 
Если не перестанете говорить по-русски, ни за что не научитесь 
говорить на иврите!). 

И она начала возмущаться, что это такая ХУЦПА (на
глость) вообще говорить по-русски в общественном месте. Жуг
кое дело. Говорит: 

- Я, может бьrгь, рада прекратить говорить по-русски, но 
не могу - я его не знаю! ( Смеется.) 

Эта говорит: 
- Роза, ты представляешь, это же так неинтеллигентно! 

Мы с мужем . . .  Пускай я не понимаю, там, по-французски, но 
я, говорит, ЛЕФАХОТ (по крайней мере), могу ЛЕЗАХОТ (раз
личить}! Что же такое русский и что такое французский, даже 
если ничего не понимаю! Это же, говорит, кошмар! Это - хо
сер тарбут! (бескультурье). 

При всей терпимости, явственно прослеживающейся в ин
тервью, Роза тем не менее не воспринимает людей в отрыве от 
групповой принадлежности. Как и в данном рассказе, вводя но
вый персонаж она всегда маркирует его этническую принадлеж
ность. Характерно, что общество для нее делится не на евреев и 
арабов, но на израильтян и арабов, такиl\-t образом, израильское 
грЮl\Цанство последних в расчет не принимается. Огметим, что в 
тексте этого часового интервью русскоговорящие выделены в от
дельную группу и ни разу не отоЖдествляюrся с израильтянами. 
Аналоrnчно этому не включается в группу израильтян и иммиг
рантка из Бразилии, несмотря на то что единственным средством 
общения девушек является "еврейский язык". Критериями груп
повой Идентификации являются внешность, акцент в иврите, а 
не сам язык, а также стиль одеЖды. Эмигрировавшая из Белорус
сии Роза <;пмечает "белорусские" корни своей новой знакомой. 
Подразумевается, что небезразлично это и для сокурсницы, вклю
чившейся несмотря на незнание русского именно в группу рус
скоязычных студентов. Она становится настолько "своей" ,  что 
незнание ею русского рассматривается как несоответствие и яв-
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ляется предметом шугок. Обратим внимание еще на одну деталь, 
повторяющуюся и в других интервью со студентами: на занятиях 
они держатся группками по языку - ивриту, арабскому, русско
му. Как ясно из Разиных слов о "компромате" и "страданиях", в 
сознании студентов эти группы иерархически неоднородны. Как 
и многие информанты ее возраста, Роза говорит об отсутствии у 
нее говорящих на иврите друзей. Парадоксально, что в качестве 
одной из причин этого она видит отсутствие ситуации, способ
ствующей общению, несмотря на то что уже четыре года Роза 
учится в израильском университете. Вторая причина, также часто 
называемая информантами, это разница в ментальности. (Эго по
нятие усвоено большинством иммигрантов в Израиле, а не при
везено с собой.) Несмотря на то что Роза родом из Белоруссии, 
свою ментальность она определяет как российскую. 

Эпизод в банке также представляет собой типовую ситуацию. 
Как показывает наш материал, непонятный язык стал в Израиле 
синонимом русского так же, как в России петровских времен 
синонимом любого иностранного языка бьm немецкий (название 
языка этимологически восходит к понятию немой). 1 6 В анализи
руемом рассказе женщина, пытавшаяся приобщить иммигрантов 
к ивриту, лишь способствовала укреплению иммигрантской со
лидарности и дала повод для закрепления стереотипного проти
вопоставления нас, иммигрантов - и.м, израильтянам. Обе девуш
ки, говорящие на русском и португальском, почувствовали себя 
дискриминируемым языковым меньшинством. Как и во мноmх 
других интервью, раздражение является реакцией на поучения 
старожилов. 

Впрочем, поучают друг друга и сами иммигранты, порой 
навязывая собственные предрассудки другим. 

Тамара Д., 1 1  лет 
Это бьшо, когда мне и моей подРужке Юле, это о ней бу

дет история, нам бьшо тогда лет шесть, около семи, там где-то 
так. И мы пошли в парк возле нашего дома. Погуляли, никого 
не трогали, сидели на качелях, смеялись, сидим - веселимся. 
Напротив сидит какая-то толстая женшина, пристает, ну, та
кая, со всеми ссорится. У нее внучка в парке бьша лет . . .  годика 
два бьшо, три. Она, значит, смотрит на Юлю и говорит мне: 

- Чего ты с этой марокканкой дРужишь?! 
Юлька опешила и на чистом русском языке у нее спраши-

вает: 
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- Извините, что вы от меня хотите? 
- Девочка! Ты не марокканка?! 
- Нет, я приехала из Ленинграда. 
- Врешь! Не может быть такое . . .  такая темная. 
Всё (пауза). Ну, мы поднялись и ушли. 

В данном рассказе место "другого" хотя и вакантно, но зна
ково маркировано. Незнакомка пьпалась осуществиrь социальный 
контроль и оградить белокожую, а значит, "русскую" девочку от 
дурного влияния. Несмотря на вежл:ивый ответ ребенка и рус
скую речь женщина не готова признать Юлю членом своей груп
пы. Упоминание о Ленинграде, имеющем в иммигрантской среде 
особо высокий статус, лишь усиливает недоверие. Идентифика
ции этнической принадлежности, основывавшейся исключительно 
на оттенке кожи, сопутствовал стереотипный набор поведенчес
ких характеристик. Как показываюг мноmе интервью, к евреям, 
выходцам из Марокко и их потомкам, относятся настороженно и 
недоброжелательно. Заметим, что отношение к представителям 
друmх восточных общин более спокойно. 

Восприятие "другого" и интерпретация его поведения во мно
гом зависят от предыдущего опыта. Новые ситуации и реалии 
легче интерпретировать в рамках знакомых культурных кодов. Так, 
например, выросшая в Ташкенте Екатерина Р. воспринимает ара
бов-мусульман как узбеков, знакомых ей с детства. 

Екатерина Р., 24 года 
Я с ними не общалась (с арабами-христианами. - Л. Ф., МЕ. ). 

Вот с мусульманами - да. То есть у них те же праздники, те же 
законы, те же отношения. Это что-то (пауза), это родное, я на 
этом выросла, то есть я это знаю. Ну, я свободно с ними обща
лась. То есть я могла прийти в кондитерскую, где я работала, 
там работали, действительно, арабы-мусульмане. То есть "здрась
те - здрасьте".  Пока мы подружились, прошла неделя. А уже на 
вторую неделю я заходила в кондитерскую, - мне первым де
лом говорили: 

- Катенька, доброе утро! 
То есть они уже старались выучить русский язык, они ста

рались со мной говорить на русском. Ну, они, как обычно, они 
хватают на лету. Вот, и они всегда мне говорили: 

- БОКЕР ТОВ (Доброе утро). 
То есть, если я поднималась, они мне уже улыбались. То 

есть день у меня начинался с того, что я улыбалась. Если я 
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улыбаюсь, даже у меня rшохое настроение, хорошее, болею я 
- не болею, ну, если я зашла, мне все обернулись и посмотре
ли, и сказали: 

- Доброе утро. 
Мне это приятно. Меня ставят равной. Я не просто девочка. 

Я имею в виду отношение этих людей, мусульманское. Если я 
захожу, у меня сразу кофе стояло на столе. Я не просила, мне 
это делали. Просто ставили: 

- Катя, доброе утро, тебе кофе. 
Я выходила. Я, когда уже видела, что у меня стоит кофе, я 

выходила, говорила: "Спасибо". Я знала, кто это делал. Мне нра
вилось с ними работать, с ними легко. С ними - главное найти 
общий язык. Если ты его не нашел - все. Ты будешь первым 
врагом. Как бы ты ни хотел потом с ними примириться - ниче
го. Вот, если ты с ним в дружеских отношениях, даже если ты 
поругался, в дружеских: отношениях ты можешь не бояться, 
что он тебе причинит вред или что-то сделает. Потому что он 
воспримет и все равно будет в нормальных отношениях. Надо 
подождать. А если сразу в натянутых отношениях, то лучше там 
не работать, это опасно. 

В отличие от многих выходцев из европейских реmонов быв
шего СССР, препочитающи:х арабов-христиан мусульманам, Ека
терина подчеркивает свою близость с последними. Из полугора
часового интервью нам известно, что в Ташкенте быт ее семьи 
бьm организован под сильным RIIИЯнием мусульманского узбекс
кого о кружения. Строгое разделение мужских и женских ролей, 
почтение к старшим, скромный стиль в одежде, осторожность в 
отношениях с посторонними - таковы модели поведения, усво
енные Екатериной с детства. Отсюда умение маневрировать и лег
кость в общении с арабами-мусульманами. Принимая социальную 
дифференциацию полов, одну из важнейших особенностей му
сульманской культуры, Екатерина вместе с тем стремится к ра
венству и умеет по достоинству оценить значимость и знаковость 
оказываемого ей расположения. Скорее всего женщина из сред
ней полосы России не придала бы такого значения заботливо 
поданной ей чашке кофе. Екатерина чутко реагирует на нюансы 
общения, будь то взгляд или улыбка. Не менее важны для нее и 
попытки установить с ней контакт на родном языке. Отметим, 
что при воспроизведении приветствия Екатерина по привычке 
сбивается на иврит. Как вербальные, так и невербальные средства 
общения имеют важное значение для определения ею ситуации. 
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Несмсrгря на явные симпатии пк мусульманам Екатерина не отож
дествляет себя с ними, о чем, в частности, свидетельствует мно
гократный повтор местоимения они. "Родные" и понятные му
сульмане - и узбеки, и арабы - тем не менее остаются "други
ми": Екатерина не забывает о потенциальной опаснос'I'И, кото
рую может повлечь за собой умышленное или неумышленное 
нарушение кодов. 

Отметим, что в ряде рассказов повторяется один и тот же 
мотив: улыбка служит индикатором открытости и дружелюбия. 

Григорий Г., 31 год 
Израиль - это как зеркало: какое лицо ему состроишь, гри

масу такую и увидишь в ответ. 
Вот, если, это самое , кривишься ему, такую же рожу 

скривленную и увидишь в ответ. А если улыбаешься, такую же 
улыбку увидишь в ответ. 

Источником этого высказывания Григорий назьmает одну из 
передач израильского телевидения. В дpynrx интервью эта мысль в 
разном лексика-грамматическом выражении представляется как 
результат собственных размышлений. В некоторых случаях гово
рится об открытости в межличностных отношениях, в дpynrx - в 
отношениях с обществом в целом, но лишь в рассказе Екатерины 
улыбка объединяет евреев и арабов. 

Заключение 

До эмиграции у советских евреев бьmа относительно ста
бильная самоидентификация. Они бьIJШ интегрированы в обще
ство экономически, профессионально, как носители языка (рус
ского и/или языка своего региона) и доминантной культуры. 
Отторжение евреев основывалось не на религии или обычаях, а 
главным образом по национальному признаку. Отторгаемые сис
темой люди ощушали групповую солидарность. Именно нацио
нальная, этническая принадлежность, а не религия или общ
ность культурных традиций является для многих основанием для 
эмиграции в Израиль. Необходимый для иммиграции этот крите
рий не является достаточным для интеграции в общество. Укоре
нившаяся в коллективном сознании дихотомия "еврей-нееврей" 
сменилась пестрой мозаикой групп разноqбразных "чужих". Отож
дествление себя с той или иной группой зависит от ситуации: мы 
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- "русские" (по языку и стране исхода); мы - ашкеназийцы 
(общность судьбы с европейским еврейством); мы - израильтяне 
(в контексте отношений с арабами). Обнаружение в Израиле мно
гообразных антропологических типов, языков, обычаев и тради
ций нередко вызывает у иммигрантов растерянность, так как не 
соответствует существовавшему в СССР представлению о ев
рееях. 

Попыrка освоения новой действительности с помощью при
вычных кодов, как следует из проанализированных нами приме
ров, ненадежна 1 7. Непонимание "другого" ро�ает неуверенность, 
страх и даже агрессию. Все это как в зеркале отражается в расска
зах иммигрантов. Вместе с тем все информанты, независимо от 
степени интегрированности в израильское общество, осознают 
непреложный факт: жизнь в Израиле означает общность судьбы. 
Может бьпъ, следующим этапом станет понимание того, что "они" 
похожи на "нас" гораздо больше, чем видится в начале нелегкого 
иммигрантского пути. 
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цев из бывшего СССР, построенного по моделям, релевантным не для дан
ной категории, а для коренного населения Израиля. Например, при опреде
лении уровня образования учитывается количество лет обучения: до 12, 1 3  
лет и более. При этом игнорируется тот факт, что средняя школа в СССР 
никогда не была 12-летней. Религиозность опрошенных детально градуирует
ся: очень религиозный, религиозный, соблюдающий традиции и нерелиги
озный, что соответствует структуре израильского общества. Можно предполо
жить, что, отвечая на этот вопрос, информантьr интерпретировали его субъек
тивно, каждый в силу своего предьщущего опыта, далекого от характерных 
для Израиля норм иудаизма и т.д. См. :  Ben-Rafae Е. et al. Ор. cit. Р. 368. 
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Исраэль Барталь 

ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ: 
ВЫДУМКА ИЛИ АКСИОМА? 

" Национализм порождает нации,  а не наоборот. Правда, на
ционализм использует для своих целей наличие м ножества кул ь
тур, существовавших в прошлом и ставших достоян ием истории,  но 
эти культуры служат объектом селекции и п очти всегда изменяют
ся им до неузнаваемости. Можно возвращать к жизни мертвые 
языки, изобретать традиции и восстан авливать в ы м ы шленную 
былую славу, но этот аспект творческого, богатого на выдумки на
ционального энтузиазма, выдающего н икогда не существовашее 
за действительное, не должен привести нас к ошибочному выво
ду, будто национализм есть не что и ное, как идеологическая вы
думка - случайная и искуственная. [ . . .  ] Служащие и нтересам на
ционализма разрозненные культурные фрагменть1 зачастую яв
ляются произвольным историческим вымыслом. Любые д ругие 
фрагменты и части могл и  бы послужить на благо национализма с 
таким же успехом. Но из этого ни в коем случае не следует, что сам 
п ри нцип национал изма - в п ротивоположность его кон кр етны м  
воплощениям - является случайным и условным"1 . 

н а пороге третьего тысячелетия современное еврейское нацио
нальное движение служит объектом пристального интереса ис

ториков, социологов и политологов. Масштабные исторические из
менения, произошедшие с еврейским народом в новое время, пре
образовали историческую перспективу и изменили акценты в пони
мании его прошлого. От Французской революции и до распада Со-

Исраэль Барталь - профессор Еврейского университета в Иерусалиме, 
кафедра еврейской истории, главный редактор журнала "Вестник Еврейского 
университета".  
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ветского Союза прошло два столетия, в течение которых коренным 
образом изменился характер еврейского народа. Еще в конце XVl l l  в. 
подавляющее большинство мирового еврейства находилось в пре
сов ременном состоянии, представляя собой диаспору имевших осо
бый ю ридический статус этно-религиозных общин - носителей при
сущей только им культуры и говорящих на только им понятных язы
ках. Однако в течение лишь нескольких десятилетий традиционные 
рамки ,  позволявшие веками сохранять привычное положение вещей, 
оказались разрушенными. Пре-современная автономия, в условиях 
которой существовала еврейская корпорация, исчезла, не оставив 
следов; из бесправных подданных абсолютистских государств ев
реи вначале превратились в равноправных граждан, а затем вновь 
потеряли свое гражданство; новые культуры пришли на смену ста
рым,  а вместо древних языков общения распространились другие 
языки; массовая эмиграция из "старого света" и ужасающий по сво
и м  демографическим и географическим масштабам геноцид почти 
полностью изменили действительность и породили новые еврейс
кие общества на тех землях, где евреи никогда прежде не селились. 
Н ет н ичего уди вительного в том , что явления , процессы и переме
н ы , всего лишь несколько десятилетий назад считавшиеся в исто
риографии контурными линиями еврейской истории , утратили свою 
значимость в глазах историков,  принадлежащих к поколению, вы
росшему после Катастрофы. Центральные темы исторических сочи
нений адептов "Науки о еврействе" и их последователей в Централь
ной и Восточной Европе были вытеснены на периферию научных 
исследований .  Идея "прогресса" в наше время уже не определяет 
повестку дня исследователя. Просвещение, борьба за эмансипа
цию евреев, а позднее - расцвет культурного и общественного ра
дикализма в среде восточно-европейского еврейства обрели совер
шенно иное значение с точки зрения исследователя истории евреев 
после 1 945 года.  Во многих случаях на смену идеалам либерализ
ма и социалистической утопии в мышлении историков пришел наци
онализм. Национальная идеология стала восприниматься многими 
еврейскими интеллектуалами как возможная точка опоры для широ
комасштабной ревизии п он имания еврейского п ро шлого. Ра
зочарование,  вызванное крушением оптимистических чаяний сто
ронников Просвещения и провалом, который потерпела эмансипа
ция в своих попытках решить проблему взаимоотношения евреев с 
сов ременным государством ,  ставшую судьбоносной в годы Катаст
рофы, сделало национализм - по крайней мере, на небольшой пери-
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од времени - самым предпочтительным толкователем развития со
временной истории.  "В противоположность универсальным идеоло
гиям, опровергнутым войной и ее последствиями, национально-парти
кулярная сио�истская идеология смогла доказать свою действен
ность и правоту именно после войны"2, - писал исследователь ев
рейской национальной мысли, профессор Еврейского университета 
в Иерусалиме Эли Швайд, пытаясь объяснить то, что он считал вре
менной победой сионистской идеологии в сознании израильского об
щества. Однако, с другой стороны, национальные течения (сионизм 
был лишь одним из них!) , развернувшиеся с такой мощью в среде 
евреев Восточной Европы, утратили ту одн омерную воодушевлен
ность, которая характеризовала их до середины двадцатого столе
тия. Развитие крупных, преуспевающих еврейских общин на Запа
де бросило дерзкий вызов исключительности национального толко
вания развития еврейской истории в современный период. Частич
ная победа сионистского видения будущего, апогеем которой стало 
основание еврейского государства в 1 948 году, обрела впечатляю
щее теоретическое обоснование в работах историка Бен-Циона Ди
нура (Динабурга, 1 884-1 973)3 . Вместе с Ицхаком Бером (1 888-1 980) 
Динур явился отцом-основателем "Иерусалимской школы" еврейс
кой историографии . В течение десятилетий они оба формировали 
преподавание еврейской истории в Еврейском университете, оказы
вая чрезвычайно глубокое влияние на проводимые в Израиле исто
рические изыскания - по крайней мере до семидесятых годов двад
цатого века. В соответствии с исторической методологией Динура 
история еврейского народа разделяется на три этапа: 1 )  народ Из
раиля в своей стране (от библейского периода и до завоевания Эрец 
Исраэль арабами); 2) народ Израиля в изгнании (от арабского втор
жения и до 1 881 г. , когда после погромов в России началась нацио
нальная иммиграция нового типа в Эрец Исраэль); 3) народ Израиля 
в своей стране (еврейство новой формации как основная ось еврей
ской истории в современный период)4 . Образование госуда рства 
Израиль рассматривалось Динуром как своего рода замыкание ох
ватившего тысячелетия круга; причем две основные точки - н ачало 
и конец - этой отныне замкнутой линии был и  неразрывно связаны с 
исторической Землей Предков. Теория Динура пользовалась в Из
раиле беспрецедентным влиянием, особенно если учесть, что в тот 
период кафедра истории еврейского народа в Еврейском универси
тете являлась в Израиле единственной, где можно было изучать эту 
область знаний.  И все же на третьем десятилетии существования 
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государства Израиль основные принципы исторического учения 
"Иерусалимской школы" стали подвергаться усиленной критике. На 
академическую сцену вышло новое поколение историков, период 
расцвета которого в Израиле начался в семидесятые годы. Это было 
поколение,  уже в значительной мере оторвавшееся от наследия на
циональной романтики, которое принесли с собой из царской России 
и второго германского рейха основатели "Иерусалимской школы" .  
Внутреннее "национальное" объяснение хода еврейской истории 
больше не удовлетворяло этих историков. стремившихся понять 
расцвет еврейского национального движения с помощью других 
контекстов. Они не отвергали еврейскую национальную идеологию, 
н о  при этом отмечали ее многообразие и утверждали , что она пита
лась из различных и сточников5 . В определенном смысле эти исто
рики тяготели к более локальному видению еврейского национализ
ма,  что являлось свидетельством превращения новой израильской 
реальности в точку отсчета - взамен опыта галута, сформировавше
го сознание их предшественников. Так, например, доминирующей 
темой в исследовании еврейского национализма стал сионистский 
проект заселения Эрец-Исраэль во всех его экономических, соци
альных, политических и военных аспектах. С этим изменением исто
рической перспективы совместилась неудовлетворенность "внутрен
ними" объяснениями подъема еврейского национального движения. 
И вот - по прошестви и  более чем двух тысяч лет после утраты хас
монейской Иудеей своей н езависимости и более чем полвека спус
тя с основания еврейского государства в Эрец-Исраэль - историки 
снова п ытаются выявить истоки современного еврейского национа
лизма. На этот раз выбра нная ими перспекти ва коренным образом 
отличается от той , с которой рассматривали историю евреев Генрих 
Грец, Семен Дубнов или Меир Балабан. Значительная часть еврей
ского народа сегодня живет в своем национальном государстве. 
"Территория" , которой так н едоставало еврейскому национальному 
д вижению на начальном этапе его существования, сегодня воссое
д и нена с "народом". Еврейский национализм сегодня во многом яв
ляется национализмом государственным. Еврейская культура во всем 
своем богатстве и многообразии стала культурой государства . Госу
дарственные и военные реалии настоящего драматическим образом 
влияют на восприятие еврейского прошлого: израильско-палестинс
кий конфликт, масштабы и накал которого никто не мог предугадать, 
сегодня накладывает отпечаток на интерпретацию событий и процес
сов, с ним совершенно не связанных. 
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Изучение национальных движений претерпело за последние 
десятелетия ряд важных изменений. Относительно недавно начав
шимся процессом является исследование еврейского национально
го движения в перспективе новых теорий. Исследователи еврейско
го национального движения, принадлежавшие к предыдущим поко
лениям, отвергали возможность применения к "их" движению "при
внесенных извне" (то есть не принимавших в расчет уникальность 
еврейского феномена) хода мысли и методов. Более того, подходы,  
предполагавшие, что национализм является "придуманным" я вле
нием, воспринимались - и поныне воспринимаются - некоторыми 
историками, ото>tЩествляющими себя с объектом исследования, как 
"антинациональные". Представляется очевидным, что историку трудно 
видеть себя как часть какого бы то ни было национального движе
ния, одновременно признавая "выдуманность" его основ или разли
чая в своем национализме манипулятивные составляющие. 

Восприятие сионизма как явления в ряду прочих еврейских на
циональных движений нового времени также сопряжено с немалы
ми трудностями. Секторальный характер, отличавший еврейскую по
литику в новое время, до сих пор препятствует тому, чтобы привер
женцы определенной идеологии признали, что они имеют со своими 
политическими противниками общие черты. Так, к примеру, истори
кам, склонявшимся к какому-либо из многочисленных политических 
направлений сионистского движения, было не легко смириться с 
фактом,  что ме>tЩу их движением и несионистскими течениями (ав
тономизмом и территориализмом) существует сильное сходство. 
Более того, многолетние политические дискуссии были перенесены 
непосредственно в область исследований. Вследствие этого оказа
лись размытыми национальные основы конкурировавших с сиониз
мом движений, в то время как п ротиворечия ме>tЩу ними,  наоборот, 
были выведены на первый план .  В работах, написанных за после
дние тридцать лет, исследователи в большой степени сумели осво
бодиться от пут партийной принадлежности. Так, например, Йонатан 
Френкель продемонстрировал, что на заре еврейского националь
ного движения, в период начала деятельности в Российской импе
рии движения "Ховевей Цион", ме>tЩу общественным и национальным 
радикализмом существовала глубокая связь6 ; Александр Гутерман 
отметил тенденции к сохранению еврейской самоидентификации ,  
проявлявшиеся в "ассимиляционистской" еврейской прессе в Польше 
после восстания 1 863 года7 ; а Мардехай Алышулер указал на на
циональные основы в деятельности евсекции в Советском Союзе 
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двадцатых годов8 . Дихотомическое представление о полном взаим
ном отчуждении и враждебности между сионистами и их противни
ками ,  долгое время характеризовавшее работы историков сиониз
ма, таюке утратило свою силу. На возможное сближение политичес
ких противников указал йонатан Френкель, заключив , что "в целом 
можно сказать, что историк должен опасаться анализировать взаи
моотношения между сионизмом и левым антисионистским движе
н ием исключительно в терминах дихотомии, рассматривая их как 
два враждебных друг другу лагеря, чьи пути пересекаются лишь на 
п оле брани. Н ел ьзя игнорировать тот факт, что с течением времени 
между этими полюсами образовался своеобразный континуум: гра
ницы лагерей стерлись и между ними возникло своего рода демили
таризованное пространство"9 . 

Почти абсолютная политизация, вплоть до последнего поколе
н ия я влявшаяся одним из отличительных признаков сионистской 
историографии ,  уже в начале восьмидесятых годов породила контр
реакцию со стороны группы,  членов которой принято называть "но
выми историками". Если историки, принадлежавшие к традиционной 
сионистской школе, были склонны в своей работе исходить из "сио
нистского" нарратива, то их критики из числа "новых историков" стре
мились освободить исследование современного еврейского нацио
нализма от его уз. Может показаться, что с научной и профессио
нальной точки зрения ничто не может быть полезнее освобождения 
исследования от политики. Однако вскоре выяснилось, что в своих 
работах новая группа лишь заменила один нарратив другим. Выра
жаясь словами профессора Тель-Авивского университета, историка 
Аниты Шапира, "израильская историография последних тридцати лет 
п рилагала усилия, чтобы освободиться от идеологических подхо
дов к историческому анал изу: академическая историография рас
цвела под знаком освобождения от груза агиографии и политизации, 
характерных для исторической литературы тридцатых, сороковых и 
пятидесятых годов. Стремление найти подход, свободный от идео
логии ,  п редполагало, что историческое исследование отныне долж
но основываться на принципах документирования и анализа источ
ников ,  как это принято в отношении других периодов и территорий ,  
н а  п рофессиональном владении методологией, н а  критическом под
ходе,  на здоровом и освежающем скептицизме и на убеждении, что 
все должно быть открыто взгляду и что события, как отражают их 
источники ,  должны быть представлены со всей возможной академи
ческой прямотой - без политических помех. Ни один здравомысля-
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щий историк не полагал, что следует придти к изучению абсолютной 
истины. Признание того факта, что историк воспитан в конкретных 
рамках времени и места и приносит на свой рабочий стол все преду
беждения, заложенные в нем образованием , было общепринятым. 
[ . . .  ] Сейчас тенденция изменилась: некоторые «ревизиони�ы» стре
мятся снова представить легитимной политизацию научных иссле
дований. Для оправдания подобного развития событий была исполь
зована вульгарная версия постмодернизма: нет объективной реаль
ности, существует лишь ее образ в глазах наблюдателя .  Поэтому 
нельзя вести речь об абсолютных фактах, и тем более - об истори
ческой правде. [ . . .  ] Задачей данной точки зрения было подготовить 
почву для возвращения идеологии в историографию: у каждого ис
торика есть политические предпочтения, скрытые или видные глазу, 
поэтому идеологический подход к анализу исторического материа
ла представляется легитимным. Согласно этой версии, история суть 
нарратив, то есть рассказ, который придумали историки, исходя из 
своих идеологических запросов. Отсюда следует вывод, что ни один 
рассказ не является более достоверным,  чем другой,  и ка>1q:1ый по
добный рассказ предназначен для осуществления политических 
целей, стоящих перед его автором или же перед заинтересованной 
группой, которую он представляет"10 .  На первый взгляд, возмож
ность исследования "новыми историками" еврейского национально
го движения зависит от того, насколько современные научные под
ходы приложимы к специфическому еврейскому случаю.  Многие из 
этих историков склонны акцентировать различия между своей науч
ной работой и исследованиями в духе традиционной "сионистской 
школы". Как метко определил социолог Ури Рам, "история, п исавша
яся до настоящего времени в Израиле, была не историей еврейско
го национализма, а еврейской национальной историей. Еврейский 
национализм не подвергался проверке историческими исследова
ниями, но служил их платформой"11 . Однако, по правде говоря, то, 
что объявляется совершаемой на научной основе ревизией и ис
правлением методологических искажений,  в действительности яв
ляет собой очевидную попытку замены одной (национальной) идео
логии другой,  противоположной ей. Продолжив чтение цитирован
ной выше статьи Рама, можно составить четкое представление об 
идеологических воззрениях ее автора и узнать, какова политичес
кая платформа у предлагаемого им альтернативного исследования: 
"повестка дня, которую новые историки (Эврон,  Питерберг, Паппе, 
Киммерлинг, Рам, Моррис)12 предлагают сегодня израильской исто-
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риографии ,  свидетельствует о возникновении в Израиле альтерна
тивного исторического сознания, служащего одним из признаков 
перехода (возможного, но не обязательного) от национального об
щества к обществу гражданскому"13 . Иными словами, субъектив
ная политическая платформа приобретает статус объективной науч
ной истины. Критики "новых историков" не раз указывали на это сущ
ностное п ротиво речие и определяли их ревизионистскую деятель
ность как подрыв легитимности сионизма под прикрытием истори
ческих исследований .  Так, к примеру, профессор Тель-Авивского 
университета Яаков Шавит пишет, что "причины критики, которой под
вергается «Сионистская историография» , лежат не столько в жела
нии исправить национальный угол зрения в историографии ,  сколько 
в тенденции сомневаться в самой легитимности еврейского нацио
нализма и в правильности п ризнания его действительно существу
ющи м ,  а не  сфабрикованным историческим феноменом. Для этого 
применяются теории ,  видящие в национализме современное исто
рическое явление, представляющее из себя ни что иное, как удач
ную манипуляцию определенных групп ,  которые сумели создать 
«воображаемые общины»,  «изобрести традицию», сформировать 
структуры власти, и таким образом создать и распростран ить кол
лективное сознание и исторический нарратив"14 . Против политичес
ких тенденций , явных или скрытых, характеризующих работы "но
вых историков", выдви гаются обвинения нескольких видов: 1) под
тасовка фактов, селективный подход к источникам;  2) прикрытие 
субъективных воззрений авторов маской выбранного ими методоло
гического или теоретического подхода, а также с помощью прило
жения обобщенных моделей к частному еврейскому случаю; 3) 
подчинение еврейской истории теме еврейско-арабского конфлик
та; 4) концентрация на небольших отрезках истории еврейского на
рода в новое время, сопровождающаяся вырыванием этих отрез
ков из общего контекста. Типичным примером споров подобного рода 
стала д искуссия о том, является ли заселение евреями Эрец-Исра
эль "колониальной кампанией". Против аргументов, приводимых 
Барухом Киммерлингом, Гершоном Шафиром и Иланом Пanne15 , выс
казывается утверждение,  что речь идет не о "колониализме", а о 
"колонизации". Данное утвер)!Щение базируется на историко-геогра
фическом анализе еврейского поселенческого движения в Эрец
Исраэль: "историко-географическое исследование, основанное на об
щепризнанных фактах, относящихся к началу сионистского движе
ния, а также на анализе различных видов поселенческой деятельно-
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сти , может привести только к опровержению концепции , согласно 
которой сионизм является одним из п роявлений колониализма .  Н е  
следует рассматривать заселение евреями Эрец-Исраэль на его 
начальном этапе как колониальную кампанию"16 . Сбалансирован
ный подход, в рамках которого начальные этапы сионистского п ро
екта заселения Эрец-Исраэль служат объектом п рименения совре
менной методологии и обсуждения в сравнительной перспективе, 
отвергает утверждения "новых историков" как п реувеличенные и по
литизированные. Дерек йонатан Пенслар п ишет в п редисловии к 
исследованию, посвященному еврейскому общественному плани
рованию в Эрец Исраэль в конце оттоманского периода: "Новая ис
тория зачастую имеет политическую окраску. Учитывая, что в совре
менной израильской политической культуре израильско-арабский 
конфликт играет центральную роль, историк стоит перед соблазном 
сконцентрировать свои усилия на изучении е го п ричи н  и путей раз
вития. Отсюда остается лишь один шаг до и нтерпретации истории 
ишува сквозь призму взаимоотношений между евреями и палестин
скими арабами. И действительно, это - самое п ровокати вное на
правление в современных исследованиях, п освященных первым 
десятилетиям создания нового ишува"17 .  

Последние пятнадцать лет ознаменовались интенсивной акаде
мической деятельностью в сфере исследован ий истории сионистс
кого движения. В университеах и научных институтах проводились 
многочисленные конференции; увидело свет немало сборников ста
тей и лекций18 .  Работы, отобранные, чтобы создать представление о 
ситуации,  сложившейся в исследовании истории еврейского нацио
нального движения, были написаны специально для этих конферен
ций и включены в последовавшие за ними сборники статей. Все они 
стали результатом научной деятельности историков, принадлежащих 
к "магистральному течению" израильской историографии.  Иными 
словами, ни одна из этих работ не вышла из под пера "новых исто
риков" правой или левой ориентации. Общим знаменателем данных 
статей служит то, что они не являются антисионистскими или антииз
раильскими и не берут на вооружение постмодернистский дискурс. 
Вместе с тем,  в каждой из этих работ заметно присутствие основ 
исторического ревизионизма. Их авторы применяют к еврейскому 
национализму те же критерии,  что и к феномену национализма в це
лом; они отмечают черты сходства между "их" д вижением и движе
ниями, параллельными с точки зрения пространства и времени; они 
отдают себе отчет в субъективности самовосприятия адептов нацио-
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нальных движений и ставят под сомнение тот историографический 
подход, с помощью которого национальное движение интерпрети
ровало свою собственную историю. В статье сотрудника Тель-Авив
ского университета Матитьягу Минца исследуется место еврейского 
национализма в этнической мозаике многонациональных империй 
Восточной Европы19 . "Автономизм" - политическая теория, которой 
придерживались многие фракции еврейского национального движе
ния Восточной Европы,  - развивался благодаря стремлению пред
ставителей еврейского меньшинства сочетать сохранение целост
ности империи с получением этим меньшинством персональных 
политических п рав. Однако то, что представлялось еврейским поли
тическим партиям как решение проблемы всех этнических групп в 
многонациональном государстве, отнюдь не отвечало стремлениям 
представителей других наций. Народы, на чьих территориях прожи
вали евреи, в идели в них п редставителей имперской власти и от
талкивали их от себя. Минц объясняет формирование еврейского 
национализма в период ме}!Щу двумя мировыми войнами именно 
как прямой результат отрицания идеи персональной политической 
автономии поляками, украинцами и другими нациями, населявшими 
Российскую и Австро-венгерскую империи .  На первый взгляд, ста
тья возвращает читателя к устаревшим теориям национализма, об
ладавшим большим влиянием в первые десятилетия двадцатого 
века. Однако, учитывая исторический период, в который эта статья 
была опубликована в Израиле, и ее научный контекст, можно утвер
}!Щать, что она в значительной степени является новаторской.  Минц 
"возвращает" дискуссию о корнях еврейского национализма в об
щий контекст. Он исследует специфический еврейский феномен как 
часть общей системы этнических групп, переживавших процесс мо
дернизации и развивавших свою политическую самоидентификацию. 
В своей статье "Еврейский национализм как национализм этничес
кий"20 Гидеон Шимони рассматривает применимость некоторых но
вых теорий происхо}!Щения национальных движений и их связи с 
процессами модернизации к развитию современного еврейского 
национализма (Эрнст Гелнер, Эли Кедури и Бенедикт Андерсон). Он 
п риходит к выводу, что для случая еврейского национализма реле
вантно объяснение, данное Энтони Д. Смитом21 . Смит указывает на 
существование предшествовавшей национализму базисной катего
рии,  которую он  именует "ethnie". Согласно его определению к дан
ной пре-современной категории относится "человеческая популяция, 
обозначенная именем и обладающая мифом об общем происхож-
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дении, общей исторической памятью, элементами общей культуры,  
связывающая себя с определенной территорией и обладающая чув
ством солидарности"22 . По Шимони, еврейский национализм развился 
из пре-современной этнической самоидентификации в ходе адапта
ции евреев к процессам модернизации в Европе.  Подобно Гидеону 
Шимони, Даниэль Гутвайн, преподающий современную еврейскую 
историю в Хайфском университете, таюке изучает возможность объяс
нения феномена зарождения еврейского национального движения с 
помощью новых теорий, применяющихся в исследовании национа
лизма. В своей статье "Еврейская дипломатия в девятнадцатом веке: 
зарождение еврейского национализма?"23 он указывает на два ос
новных термина, необходимых для понимания развития националь
ного движения и принятых адептами всех новых теорий в данной 
области: политизация и модернизация. Новая еврейская диплома
тия, в девятнадцатом веке пришедшая на смену традиционному 
лоббированию, привела к политизации еврейской солидарности.  
Несмотря на то что новая дипломатия, осуществлявшаяся еврейс
кими финансовыми магнатами, служила средством продвижения их 
интересов и отнюдь не была обусловлена соображениями альтруиз
ма, она стала одним из основных этапов развития еврейского наци
онализма. Гутвайн указывает на "парадокс", в рамках которого я в
лявшаяся прерогативой еврейской плутократии дипломатия опира
лась на эмансипацию и усиливавшуюся вовлеченность представи
телей различных слоев еврейского населения в общественную 
жизнь. Однако, несмотря на это противоречие,  казалось бы, суще
ствовавшее между еврейской солидарностью и идеями эмансипа
ции, с помощью новой дипломатии был проложен путь к современ
ному еврейскому национализму. йонатан Френкель, посвятивший 
подробное исследование историографической перемене, ознамено
вавшей изучение истории еврейского народа в современный пери
од, видит в обнаружениии связи между служащей предметом инте
ресов Гутвайна еврейской дипломатией и формированием современ
ного еврейского национального сознания яркое п роявление истори
ческого ревизионизма24 . Шалом Рацаби переносит нас из Восточ
ной Европы к сионистскому движению в Европе центральной. В своей 
статье "Романтический национализм как источник политической уме
ренности"25 он демонстрирует, каким образом именно немецкая на
циональная романтика легла в основу формирования минималистс
кого еврейского национализма, подчеркивавшего религиозные и куль
турные аспекты еврейской самоидентификациии и противостоявше-
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го агрессивным политическим амбициям. Рацаби прослеживает вли
ян ие разнообразных проявлений Volk на национальные концепции 
Мартина Бубера и Гершома Шолема. Эти еврейские интеллектуалы 
были открыты атмосфере "конца века", политической культуре, поня
тиям и ценностям, наполнявшим пространство немецкой культуры, 
и, руководствуясь ими,  занимались поиском основ еврейской само
идентификации в истории, языке и наследии своего народа. Эти идеи 
не были чужды также национально настроенным интеллектуалам 
Восточ ной Европы, и в первую очередь -Ахад Ха-Аму и Хаиму На
хману Бялику. В политической реальности еврейского ишува вре
мен мандата восходящий к романтизму "культурный национализм" 
п ротивопоставлялся "геаl politic" сионистского руководства. Причи
ной  подобного противопоставления служило то, что "культурный на
ционализм" отвергал использование силы для достижения полити
ческих целей .  В статье Исраэля Барталя "Казак и бедуин :  новый 
мир национальных образов" рассматривается характерное проявле
ние формирования новой национальной культуры, развившейся как 
"контрреакция" на галутный опыт евреев Восточной Европы. Автор 
показывает, что новый еврейский национализм действительно во 
м ногом опирался н а  вымышленные феномены ,  но этот вымысел 
возни кал естественным образом , а н е  создавался с помощью ма
н и пуляций.  Автор исследует роль образа казака в сознании еврей
ских поселен цев-воинов. Этот образ не имел никакой идеологичес
кой или политической п редыстории и никогда не служил предметом 
теоретического обсуждения на партийном или институциональном 
уровне. И все же этот новый культурный вымысел повлиял на мыш
ление и повед ение многих еврейских иммигрантов ,  прибывших в 
начале ХХ в .  в Эрец Исраэль из Российской империи .  Статья была 
включена в трехтомный сборник, посвященный "второй алие" (1 904-
1 91 4)26 . 

Исслед.ование еврейского национализма, проводившееся в го
сударстве Израиль в последние десятилетия, уже достигло того на
учного этапа, на котором представители ставшей результатом исто
рического процесса нации могут рассматривать прошлое с позиций 
критики.  Израильские историки, чьи статьи будут опубликованы в 
этом и следующем выпусках нашего журнала, применяют крити
ческий подход к различным идеологическим,  общественным, поли
тическим и экономическим аспектам истории сионизма. В своей ра
боте он и  испытывают влияние исторических перемен,  произошед
ших с е врейским народом во второй полови не д вадцатого века , и 
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применяют к объекту своих изысканий современные теории нацио
нальных движений. Политические изменения и новые идейные вея
ния, переживаемые изучаемым ими обществом , определяют зада
ваемые ими вопросы и побуждают их исследовать доселе считав
шиеся второстепенными аспекты. Им приходится противостоять вза
имоисключающим тенденциям,  ставящим под сомнение легитим
ность проводимых ими изысканий:  с одной стороны,  от этих ученых 
требуют перестать идентифицировать себя с объектом их исследо
вания и привести свою научную работу в соответствие с а нтисиони
стским дискурсом; с другой стороны,  их обвиняют в том,  что ,  взяв 
на вооружение критический научны й подход к изучению национа
лизма, они тем самым приемлют враждебный дискурс противников 
сионизма . . .  Предотвращение усиленной политизации области исто
рических исследований составляет на сегодняшний день неотъем
лемую часть тихой , но исключительно важной борьбы, ведущейся 
в израильской академической среде вокруг роли научных крите ри
ев в исследовании истории нации. 
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Даниэль Гутвайн 

ЕВРЕЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В XIX ВЕКЕ -
ЗАРОЖДЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА? 

Еврейская дипломатия: явление и его последствия 

всееврейская дипломатия - явление, обозначающее политичес
кую помощь, которую общин ы  эмансипированного Запада ока

зывали евреям в странах Восточной Европы и Средиземноморья, -
развивалась как основное направление еврейской общественной де
ятельности, начиная с середины XIX в.1 . Эта деятельность была на
правлена на улучшение положения евреев в указанных странах, 
главным образом в том, что касалось их личной безопасности и юри
дического статуса. Ее средствами были как п рямые контакты с мес
тными властями, так и обращения к п равительствам западных стран 
для того, чтобы те употребили свое влияние для достижения выше
названных целей2 . Определение этой дипломатии как "всееврейс
кой" подчеркивает лежавшую в ее основе межобщинную солидар
ность, а таюке скоорд инированность деятельности как частных лиц, 
так и еврейских организаций Запада, в которой принимали участие и 
п редставители местного еврейства. Еврейская дипломатия заняла 
центральное место в еврейской общественной деятельности за пре
дельно короткий срок - об этом свидетельствует скорость, с которой 
стала мифологической личность ее символизировавшая, Моше Мон
тефиоре3 . Еврейская дипломатия стала центральным фактором в 
еврейской жизни в то время, когда происходила политизация еврей
ской солидарности, усилившаяся во второй половине XIX в.  и послу
жившая катализатором формирования новых форм политической 
деятельности еврейского народа. 

Несмотря на то что декларируемые цели еврейской дипломатии 
лежали в области еврейской "внешней политики", на рубеже XIX и ХХ 
вв.  она стала решающим фактором и во "внутренней политике" за
падных общин. Забота о юридических и политических правах евре
ев "неблагополучных" стран воспринималась не только как дополне
ние к идеологии эмансипации,  я влявшейся своего рода "символом 
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веры" и основой самосознания евреев Запада, но и как расширение 
ее первоначальных рамок. С этой точки зрения еврейская диплома
тия служила ускорителем - а порой даже генератором - переопреде
ления еврейской самоидентификации ,  происходившего в западных 
странах4 . Влияние еврейской дипломатии проявилось и в самоуп
равлен и и  еврейских общин .  Еврейская дипломатия в то время на
п равлялась финансовыми магнатами еврейского происхождения, 
такими как Ротшильды, Варбурги, Шиффы и другие, напрямую либо 
же посредством институтов и общинных организаций. Экономичес
кая сфера являлась, пожалуй, одним из главных направлений ев
рейской дипломатии. Могущество еврейских банкиров служило од
ним из средств давления для улучшения положения евреев в стра
нах Восточной Европы и Средиземноморья. Это давление осуще
ствлялось посредством либо обещаний финансовой помощи их пра
вительствам, либо угроз ее п рекращения5 . Таким образом, эконо
мическое могущество и высокий политический статус наделили фи
нансовых магнатов монополией в области управления еврейской 
дипломатией. Следствием этой монополии стало то ,  что чем более 
вюю-юе место в жизни еврейских общин Запада занимала помощь 
еврейству "неблагополучных" стран,  тем острее эти общины осозна
вали свою зависимость от финансовой элиты . В то время как обще
ственная и политическая демократизация продолжала разрушать 
основы легитимации власти аристократии в обществе в целом, осоз
нание этой зависимости превратило еврейскую дипломатию в raison 
d'etre плутократического характера власти в еврейских общинах 
Запада и в важный фактор, способствующий его сохранению. 

Однако в той же степени, в которой еврейская дипломатия спо
собствовала сохранению плутократического характера власти в об
щинах, она содействовала и е го ослаблению. Одной из главных за
дач еврейской дипломатии было создание на Западе благоприятно
го обществен ного мнения в отношении помощи евреям "неблагопо
лучных" стран и давления на правительства этих государств. Необ
ходимость общественной поддержки еврейской дипломатии приве
ла к основанию организаций и институтов,  в деятельности которых 
принимали участие - правда, под управлением плутократии - пред
ставители еврейского среднего класса. Подобные организации ста
л и  своего рода руслом, по  которому еврейский средний класс вы
шел на стезю политической деятельности. Таким образом, как ни 
парадоксально, еврейская д ипломатия стала средством демократи
зации еврейской политической жизни. И действительно, различные 
течения в национальном движении - в особенности, сионизм - объя
вили демократизацию еврейской дипломатии одной из своих задач 
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и в определенной степени сумели отобрать у финансовых магнатов 
управление ею. И все же до первой мировой войны и даже позднее 
плутократия н есмотря на продолжавшееся падение своего статуса 
удерживала в своих руках контроль над еврейской дипломатией.  
Дпя этого она выработала сложную систему отношений сотрудниче
ства и борьбы с различными структурами еврейского национального 
движения. 

Первые п роявления еврейской дипломатии,  как сферы всеев
рейской политической деятельности, относятся к середине XIX в. Еще 
на Венском кон грессе (1 8 1 5) кю�щая германская община посред
ством традиционного лоббирования вела отдельные переговоры о 
своем статусе и п равах, что отражало отсутствие в тот период поли
тических условий и общественного сознания, которые в дальней
шем сделали возможным формирование еврейской дипломатии. 
Началом еврейской дипломатии принято сч итать скоординирован
ную реакцию руководств французской и английской общин - во гла
ве с семействами Ротшильдов в обеих странах - на Дамасское дело 
(1 840)6 . С 1 860-х годов еврейская дипломатия набирала силу, и 
главными ее достижениями в тот период стали основание в Париже 
Всемирного еврейского союза (All iaпce lsгaelite Universelle) (1 860) , 
послужившего - в области внутриобщинной деятельности - м оде
лью для подобных организаций в АНГЛ!-1И, Германии и Австрии,  а 
также - в области еврейской "внешней политики" - Берлинский кон г
ресс (1 878), на котором эмансипация евреев б ыла п ризнана обязы
вающим принципом ме>1Щународных отн ошений. Своего пика еврей
ская дипломатия достигла на рубеже XIX и ХХ вв .  Антиеврейская 
политика в Восточной Европе, рост антисемитских настроений на 
Западе и опасение, что эти настроения усилятся вследствие массо
вой иммиграции с Востока, поставили еврейский мир  перед лицо м  
единых проблем и превратили улучшение положения еврейства Во
сточной Европы в насущную необходимость для евреев Запада. В 
Версальском конгрессе (1 91 9) уже принимало участие объединен
ное еврейское ме>1Щународное представительство, в своей деятель
ности использовавшее принципы еврейской дипломатии для дости
жения национально-политических целей. В Версале еврейская дип
ломатия добилась наиболее впечатляющего успеха: был п ринят 
"пункт национальных м еньшинств", который должен был гарантиро
вать права национального меньшинства в сферах религии ,  образо
вания и общественной жизни еврейскому н аселению Восточной 
Европы. 

С хронологической точки зрения эпоха еврейской дипломатии 
совпадает с протонациональным периодом и с н ачалом еврейского 
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национального движения. Сходство в целях и методах деятельнос
ти, а также близость и даже совпадение по времени заставляют сфор
мулировать вопрос, попытке ответа на который и посвящена данная 
статья : м ожно ли рассматривать еврейскую дипломатию как пред
вестницу, прародительницу или даже начальный этап еврейского 
национализма. Эта проблема - подобно вопросу о месте протоявле
ний ,  п редыстории и различных "предвестников" в ходе развития по
литических и идеологических движений в целом7 - представляется 
чрезвычайно важной для исследования еврейского национализма и 
сионизма, в особенности в свете того факта, что дискуссия о причи
нах в озникновения сионизма сопровождается непрерывными спо
рами о том ,  в какой степени он является современным явлением 
или же существует издавна8 . 

Рассматривая еврейскую дипломатию в перспективе ее связи 
с еврейским национализмом, м ожно заметить таящееся в ней сущ
н остное проти воречие. На практике она служила осью разветвлен
ной дипломатической и организационной деятельности, превратив
шей "еврейскую солидарность" из религиозного понятия в полити
ческую действительность, выражавшуюся отчасти в деятельности 
различн ых институтов -деятельности, дальнейшее развитие кото
рой м ожно проследить в еврейском национальном движении. Одна
ко с когнитивной точки зрения еврейская дипломатия не выходила 
за рамки идеалов эмансипации ,  заключавшихся в культурной, об
щественной и политической интеграции евреев в среде окружавших 
их народов. В ее основе л ежало требование наделения евреев рав
ными с остальным населением юридическими и гражданскими п ра
вами в государствах, которые еще не сделали этого. Более того, по 
своей сути солидарность, находившая выражение в еврейской дип
ломатии ,  была негативной:  она декларировала задачу улучшения 
положения "братьев по вере" в странах Восточной Европы и Среди
земноморья как средство для снятия "еврейского вопроса" с повес
тки дня на м еждународной арене. Она стремилась сократить, если 
не остановить полностью, эмиграцию восточноевропейских евреев 
на Запад из опасения, что заметное присутствие этой самобьггной и 
самоизолирующейся группы создаст впечатление, что все еврей
ство представляет собой чужеродную формацию, нанесет вред об
разу "интегрирующегося еврея", ударит по достижениям эмансипа
ции и спровоцирует рост а нтисемитизма. Это противоречие нашло 
свое выражение в сознании и поступках столпов еврейской дипло
м атии - е врейских финансовых магнатов. С одной стороны,  они за
ложили основы еврейской дипломатии как новой эпохи в деятельно
сти общины и как выражения еврейской политической солидарное-
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ти, а с другой - действовали п ре>1Ще всего как п атриоты , учитывая 
внешнеполитические интересы своих стран9 . Такой образ деятель
ности решал идеологическую проблему "двойной л ояльности", тень 
которой непрерывно витала над еврейской дипломатией, и легити
мизировал последнюю в рамках идей эмансипации. И все же стрем
ление к сочетанию всееврейской солидарности с патриотизмом в 
отношении национальных государств подчеркивало п ротиворечие, 
характеризовавшее еврейскую дипломатию: она стала основанием 
новой, политической эпохи еврейской солидарности, устремлением 
которой,  как ни парадоксально, было ускорение п роцесса и нтегра
ции евреев в национальном большинстве. Разрешение этого пара
докса, способствующего затуманиванию связи ме>1Щу еврейской 
дипломатией и еврейским национализмом, кроется в одной из сущ
ностных характеристик национализма в целом: национализм являет
ся одновременно п оро>1Щением и важным фактором политизации 
обществ, в которых он п роявляется. 

Национализм� политизация и модернизация 

Повторяющиеся в различных исследованиях попытки создания 
теории национализма сопрово>1Щаются глубоким и  разногласиями ,  
вызванными невозможностью дать единое объяснение целому спек
тру его исторических проявлений. Более того, исследование нацио
нализма лежит в области, в которой стираются границы ме>1Щу идео
логическими убе>1Щениями, политическими интересами и теоретичес
кими расхо>1Щениями ,  что проявляется в проблемах, с которыми,  как 
правило, сопряжены попытки объективного описания и анализа это
го явления. И все же несмотря на отсутствие общепринятой теории 
национализма в д ва последних десятилетия в исследованиях опре
делились контуры, в которых проходит вышеназванный спор. В этом 
контексте существует широкий консенсус, все же оставляющий место 
для различных акцентов и подходов, в отношении центральной роли,  
которую играют в понимании динамики национализма два понятия: 
политизация и м одернизация. На основе этого консенсуса м ожно 
определить национализм как идеологию п олитической солидарнос
ти , образующуюся в п роцессе политизации п редшествующих ей 
типов солидарности - этнической, религиозной,  локальной, сослов
ной и т.д .  Политизация проявляется как в задачах, которые ставят 
перед собой национальные движения, таких как освобо>1Щение от 
ига чужеродного правления, объединение нации и основание госу
дарства, - так и в средствах, которыми они пол ьзуются для дости
жения этих целей, к примеру - организация движений и партий,  ос-
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нование государственных институтов, создание военной силы в раз
личных ее п роявлениях или же формирование общественного мне
ния как внутри национального образования, так и за его пределами, 
с помощью средств массовой информации. Политизация развива
лась в рамках п роцесса модернизации традиционных обществ и была 
тесно связана с расцветом современной государственности и ры
ночного общества , сопровождающимся упадком феодально-корпо
ративного строя и угасанием характерного для него типа солидарно
сти10 . 

Сложности, с которыми сопряжена теоретическая дискуссия на 
тему национализма, усиливаются е ще больше, когда идет речь об 
исследовании е врейского национального движения. В основе спо
ров л ежит теоретическая проблема, п роявляющаяся также и в ис
следованиях д ругих аспектов еврейской истории :  является ли ев
рейский национализм sui generis или же к нему применимы методы 
и п онятия, с помощью которых п ринято исследовать любые другие 
н ациональные движения? Более того, дискуссия по вопросу о соот
н ошении этнических, традиционных и современных составляющих 
национализма, - вопросу, являющемуся одним из основных в изу
чении национал ьных движений, становится еще более запутанной, 
когда в ней затрагивается еврейский национализм. Причиной тому 
служит как сложность и многоплановость его исторических проявле
ний  - таких как соотношение между политическим и религиозным в 
еврейской жизни,  идея богоизбранности, мессианская вера, приро
да общинного уклада и межобщинных связей, - так и не лишенные 
политического звучания идеологические пристрастия, с которыми 
соп ряжено изучение еврейского национализма. И опять, наряду со 
спо рами  по вопросу о возрасте еврейского национального движе
ния и его уникальности, нельзя не отметить согласия исследовате
лей в том, что расцвет еврейского национализма был одним из про
явлений модернизации еврейского общества, сопровождающейся 
упадком трад иционной общины и способствующей политизации 
п редшествующей религиозно-общинной солидарности11 . 

Пол итизация еврейского общества была процессом распада 
"святой общины" и реконструкции еврейской солидарности на базе 
новых общественных структур, черпавших свою легитимацию в иде
ологиях и системах ценностей,  которые находились вне рамок ев
рейской традиции. При этом направления деятельности данных струк
тур лежали в общеполитической сфере 12 . Влияние политизации на
блюдалось, помимо п рочего, в кардинальных переменах в мировоз
зрении п редставителей еврейского общества, в особенности его 
среднего класса, в том, что касалось их принадлежности к общине, 
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с одной стороны, и к обществу в целом - с другой.  Эти перемены 
проявились в двух процессах, которые происходили параллельно и,  
на первый взгляд, исключали друг друга. С одной стороны,  принад
лежность к общине уже не являлась фактором, определяющим ус
ловия существования ее членов - процесс, достигший своего пика 
в эпоху эмансипации, когда евреи стали (по крайней мере, в теории) 
частью политической сисrемы формирующихся национальных го
сударств. С другой стороны,  на фоне продолжавшегося неприятия 
евреев обществом, нашедшего свое политическое выражение в 
росте современного антисемитизма, политизация еврейской само
идентификации сrала проявлением того, что евреи начали видеть в 
общине не только структуру, предназначенную для удовлетворения 
их религиозных и культурных потребностей, но и инсrрумент, посред
ством которого они могли осуществить свои общественные и даже 
политические интересы, не связанные с их еврейством. Эта тенден
ция особенно ярко проявилась среди п редставителей еврейского 
среднего класса, которые,  переняв систему символов и ценностей ,  
свойственную буржуазии, ощущали кризис самоидентификации, так 
как общественное отторжение евреев не п озволяло и м  жить в соот
ветствии с этими ценностями в нееврейской среде13 . В новом, п о
литико-организационном контексте представители еврейской буржу
азии находили в общине хотя бы частичное решение вышеупомяну
того кризиса. Таким образом, политизация еврейского самосознания 
стала выражением как идеала интеграции евреев в обществе боль
шинства, так и формирования нового типа принадлежности к еврей
скому коллективу. При это м  парадоксальная связь между двумя 
этими п роцессами заключалась в трудностях, с которыми был со
пряжен каждый из них. 

Экономическая элита общины была одной из первых социальных 
групп ,  которая п рошла п роцесс политизации своего еврейского са
мосознания. Еврейские финансовые магнаты постепенно станови
лись частью наиболее влиятельных кругов в странах Запада и в 
соответствии с принципом плутократии, характеризовавшим соци
альное устройство общин,  являлись также общинными руководите
лями. В качестве п редставителей п равящего класса в странах За
пада еврейские финансовые магнаты принимали активное участие в 
борьбе за п раво влиять на формирование в этих государствах п ра
вительственной политики в различных сферах. При этом подобно 
своим нееврейским коллегам они руководствовались своими эконо
мическими и политическим и  интересами. Этот процесс оказал влия
ние также и на происходящее внутри еврейских общин .  С усилени
ем интеграции еврейской экономической элиты в политические сие-
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темы западных стран она начала переосмысливать проводимую е ю  
внутриобщин ную политику в свете своих интересов,  лежащих вне 
рамок общины.  Более того, для осуществления своих экономичес
ких и политико-экономических интересов она стала пользоваться 
обладаемой ею в общине властью - п роцесс, постепенно п ривед
ший к политизации еврейского самосознания14 . Таким образом, ев
рейская д иплом атия стала одним из ранних и наиболее ком плекс
н ых проявлений п роцесса политизации еврейского самосознания 
финансовой элиты. 

Еврейская дипломатия: экономический и политический контексты 

Еврейская д ипломатия -характерный п родукт эпохи империа
лизма и общественно-экономической модернизации в странах ев
ропейской периферии (Восточной Европы, Османской империи и 
Северной Африки) ,  сопровождавшей развитие рыночной экономи
ки . Важны м  аспектом этого п роцесса стало усиление экономичес
кой зависимости периферийных государств от Запада, который в то 
же время укреплял свое влияние в этих странах. Эта зависимость 
нашла свое выражение в целом ряде явлений - от оккупации и коло
низации до разных уровней экономического империализма, таких 
как колонизация Алжира, насаждение различных типов п ротектора
та, осуществлявшегося французами в Марокко и Тун исе, а британ
цам и  - в Египте, режим капитуляций и деятельность "долговой ко
м иссии" в Османской и мперии , а также финансовая зависимость 
России от п равительств и бирж Запада. Модернизация различных 
сфер жизни в странах периферии значительно повлияла также на 
п роживавших в них евреев (они составляли в этот период подавля
ющее большинство мирового еврейства) , которые в силу своих за
нятий в большей степени,  чем д ругие , о щутили переход на рыноч
ную экономику. Перемены ,  которые принесла с собой модерниза
ция, стал и  фактором,  приведшим к беспрецедентному ухудшению 
условий жизни евреев в периферийных государствах, в особеннос
ти в Восточной Европе, а также к превращению этих государств в 
"неблагополучные страны". Таким образом ,  модернизация перифе
рийных государств тоже может считаться фактором ,  приведшим к 
возникновению еврейской дипломатии:  она породила проблему, для 
разрешения которой сформировалась еврейская дипломатия, и в то 
же время создала инструментарий ,  с помощью которого можно было 
осуществлять ее задачи. 

Ухуд шение условий жизни  евреев стало следствием функцио
нирования в периферийных государствах политического м еханиз-
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ма,  приведенного в действие процессом модернизации.  Этот п ро
цесс, п роявившийся в той или иной форме в Османской империи и в 
Северной Африке 15 , наиболее яркое и отчетливое выражение н а
шел в царской России16 . Россия оказалась в центре внимания ев
рейской дипломатии ,  поскольку именно там набл юдались наиболее 
острые проявления "еврейского вопроса". Общественные и струк
турные изменения, ставшие результатом перехода на рыночную эко
номику, породили в России целый спектр реакций, варьировавших
ся от полного неприятия до безраздельного одобрения,  приведя к 
возникновению конфликтующих друг с другом направлений полити
ческой мысли .  Эти направления отражали политические и экономи
ческие интересы различных кругов российского общества, борющих
ся за п раво влиять на формирование экономической и обществен
ной политики. В этой борьбе были п редставлены различные силы - и 
те, кто приветствовал экономическую и политическую модерниза
цию и желал ее ускорения (в основном это были купцы и предприни
матели) , и те ,  кто хотел замедлить п роцесс модернизации и заморо
зить его достижения (главным образом, консервативные и аграрные 
круги). Разногласия по вопросу о темпе и формах модернизации от
разились также в непоследовательности, характеризовавшей поли
тику самодержавия в отношении евреев.  Как я рко выраженный тор
говый элемент евреи м огли бы н емало способствовать переходу 
традиционного российского хозяйства на рыночные рельсы. Этот факт 
стал причиной корреляции ме>1Щу проповедуемой различными шко
лами политической м ысли в России политикой в отношении евреев и 
предлагаемой ими экономической и общественной политикой. Обоб
щая можно утвер>1Щать, что сторонники модернизации высказыва
л ись в поддержку п роведения в отношени и  евреев политики л ибе
рализации ,  с тем чтобы дать им возможность в нести свой вклад в 
этот п роцесс. В свою очередь,  противники модернизации ратовали 
за ограничение экономических и ю ридических свобод евреев. В 
результате, евреи в России - а  также и в других периферийных стра
нах - оказались в эпицентре политической борьбы ,  что повлекло за 
собой ухуд шение условий их жизни.  

Модернизация периферийных стран, превратившая их в "небла
гополучные страны" в соответствии с существовавшими в эпоху 
империализма правилами игры, сформировала также политические 
и экономические и нтересы, которые легли в основу еврейской дип
ломатии .  Дан ные интересы были поро>1Щением деловой сферы, в 
которой специализировалась еврейская экономическая элита. Этой 
сферой являлось ме>1Щународное финансирование, в особенности 
та его область, что была тесно связана с политикой .  Сюда относи-
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л ись выдача ссуд государствам , финансирование п равительствен
н ых п роектов, получение концессий и т.д . 17 .  Условием экономичес
кой модернизации периферийных стран был импорт знаний и денеж
н ых средств с Запада 18 . Эта зависимость наиболее ясно проявля
л ась в финансовой сфере. Периферийные страны стали многообе
щающим полем деятельности для местных и иностранных финанси
стов ,  среди которых выделялась еврейская экономическая элита , в 
силу своей специализации принимавшая активное участие в созда
нии финансовых связей между Западом и периферией. По мере того 
как усиливалась вовлеченность еврейских финансистов в экономи
ку периферийных стран, росла их заинтересованность проводимой 
там экономической и общественной политике. Они стремились по
влиять н а  формирование этой политики так, чтобы она отвечала их 
интересам19 . 

С вязь между развернувшейся в периферийных государствах 
борьбой вокруг м одернизации и их превращением в "неблагополуч
ные стра ны" сделала еврейскую дипломатию инструментом, с помо
щью которого еврейская экономическая элита Запада могла вме
шиваться в п ровод имую в этих государствах экономическую и об
щественную политику. Примером деятельности подобного рода мо
жет служить использование еврейскими финансистами рычагов ев
рейской д ипломатии,  для того чтобы оказать влияние на исход борь
бы между сторон никами и п ротивниками модернизации- борьбы, не 
утихавшей в России с середины XIX в.20. Инструментом, к которому 
часто п рибегали еврейские финансисты, были повторяющиеся пре
дупреждения, что , если в России не будет изменена политика в от
ношении евреев, они п риложат все усилия, чтобы сорвать попытки 
этой страны п олучить займы на Западе, - даже если это нанесет 
ущерб п ринадлежавшим этим финансистам компаниям. Сила этих 
п редупреждений была также и в том ,  что в высших эшелонах влас
ти царской России они воспринимались как подтверждение распро
страненного убеждения в экономическом и политическом могуще
стве "еврейского капитала". Кроме того, играла свою роль и высокая 
корреляция между политикой в отношении евреев, п роводимой раз
личными в раждующими группировками в кругах власти, и между 
п ровод имой ими же общественной и экономической политикой. Сто
ронники м одернизации осознавали первостепенную важность свя
зей с Западом для развития России и потому выражали несогласие 
с политикой "государствен ного антисемитизма", опасаясь, что по
добная политика нанесет вред образу России как устойчивого госу
дарства и тем самым отпугнет западных инвесторов.  Консерваторы, 
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в свою очередь, видели в западном капитале фактор, способный 
подорвать традиционные устои российского общества, и посему 
считали антиеврейскую политику легитимным средством борьбы с 
модернизацией. 

Для того чтобы прояснить связь ме)!Щу еврейской дипломатией 
и политизацией еврейской солидарности, следует обратить внима
ние на тот немаловажный факт, что, п рибегая к угрозам задейство
вать мощь еврейского капитала, еврейские финансисты делали это 
избирательно, то есть не автоматически и не в ка)!Щом случае, когда 
евреям наносился серьезный физический или административный 
ущерб. Как можно выяснить, изучая обстоятельства, в которых выс
казывались угрозы п рименения экономических санкций ,  еврейские 
финансисты тщательнейшим образом взвешивали их возможные 
внутри российские последствия. Они  п ринимали в расчет, какие по
литические силы могут выиграть или, наоборот, пострадать в случае 
высказывания подобных угроз, не говоря уже об их осуществлении,  
и прибегали к этому средству только, если таким образом м ожно 
было оказать поддержку тем силам, которые казались более выгод
ными как с общей политико-экономической точки зрения,  так и в 
том , что касалось евреев. Более того, в угрозах экономических сан
кций и в их п рименении крылась реальная опасность "эффекта бу
меранга". Санкции были призваны помочь сторонникам умере нной 
линии в отношении евреев, но поскольку их осуществление подра
зумевало вмешательство в российскую в нутреннюю политику, они 
могли вызвать обратную реакцию и послужить противникам модер
низации доказательством необходимости сократить зависимость от 
Запад а ,  что ставило под уда р  будущие экономические связи . 

Заинтересованность еврейских финансовых магнатов в эконо
мических и политических процессах, происходивших в странах п е
риферии ,  являлась следствием не только их непосредственных де
ловых интересов, но и самого факта их принадлежности к европейс
кому правящему классу. По м ере того как в течение XIX в .  и нтегра
ция мирового рынка усиливала разделение труда и взаим озависи
мость м е)!Щу индустриальными и развивающимися хозяйствами ,  
роль периферийных стран в экономических и стратегических пла
нах Запада росла. Все более интенсивное вмешательство во внут
реннююю политику этих стран Запад оправдывал ,  среди п рочего, 
защитой религиозных и национальных меньшинств. Подобная так
тика - в последующем широко используемая еврейской дипломати
ей -ярко проявилась при использовании так называемого восточн о
го вопроса для непрекращающегося вмешательства во в нутренние 
дела Османской империи, что оправдывалось заботой о п равах п ро-
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живавших в Турции христиан и служило инструментом для навязы
вания ей различных политических соглашений. В такой аргумента
ции можно усмотреть благовидное п рикрытие истинных экономичес
ких и политических интересов,  однако само использование подоб
н ых доводов стало возможны м  лишь вследствие изменений в коде 
международных отношений ,  в первые п роявившихся на Венском 
конгрессе. Именно в тот период сформировалась система полити
ческих отношений ,  в рамках которой могущественные державы 
могл и  вмешиваться во в нутренние дела европейских государств в 
целях обеспечения п ол итической стабильности на континенте. Та
ким образом было п оложено начало эпохи "ограниченного сувере
н итета". Несмотря на то что в начале п раво вмешательства было 
п ризвано главным образом обеспечить "легитим ность" различных 
европейских правителей в духе принципов "Священного союза", в 
течение века оно распространилось на дополнительные области, та
кие как п рава международной торговли или права меньшинств, а в 
эпоху империализма п роизошла его территориальная экспансия за 
п ределы Европы. 

Имен но это п раво, обретшее официальный статус с созданием 
Красного креста и принятием Гаагских соглашений и достигшее сво
его наиболее полного воплощения в Конвенции содружества наций,  
обеспечило идеологические и политические п редпосылки как для 
вмешательства могущественных держав во внутренние дела Ос
манской империи для защиты п роживавшего в ней христианского 
м ен ьшинства, так и для функционирования еврейской дипломатии .  
П раво вмешательства и защиты меньшинств стало значимым фак
тором в международных отношениях, п редставляя собой сочетание 
державных интересов с приданием универсального статуса Идее прав 
человека , порожденной эмансипацией и либерализмом. Это сочета
ние отражало усиливавшуюся и нтеграцию мировой экономики и ато
мизацию общества, п роисходившие параллельно с углублением и 
расширением рыночной экономики. Таким образом, можно сделать 
в ывод ,  что подобно тому, как эмансипация была не чем иным, как 
реализацией п ринципа прав человека в отношении евреев, так и ев
рейская дипломатия п редставляла собой распространение принци
па защиты прав меньшинств на еврейские общины восточноевро
пейских и средиземноморских стран. Связь с гуманистическими 
принци пами, становившимися все более п ризнанными на Западе, в 
н емалой мере способствовала превращению еврейской диплома
тии в составляющую идеологии эмансипации, а также наделила ее 
легитимацией и политическим статусом в глазах нееврейского об
щества. Будучи представителям и  правящего класса и руководите-
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лями общины, еврейские финансовые магнаты получили на Западе 
общественное п ризнание как заботящиеся о п роживавших в пери
ферийных странах "братьях по вере", а также как лица, способные 
повлиять на п роводимую в отношени и  этих стран политику. Более 
того, поскольку аргументация соблюдения державных интересов 
защитой моральных и религиозных п ринципов доказала свою эф
фективность в политике империализма, в особенности как средство 
апелляции к общественному мнению, стало возможным превратить 
бедственное положение евреев периферийных стран в политичес
кий фактор, и это п ридало еврейской дипломатии и тем, кто ее п ро
водил, значимость, выходящую за рамки еврейского контекста. 

В том, что касалось политики в отношении периферийных стран, 
а также других политических вопросов,  западный п равящий класс 
не исключая еврейских финансовых магнатов - был расколот на 
вра>1щующие направления и фракции ,  которые боролись за осуще
ствление взаимоисключающих государственных задач21 . Демокра
тизация политической жизни, усилившаяся в странах Запада во вто
рой половине XIX в . ,  сделала общественное м нение - а также сред
ства его формирования, такие, как пресса, важнейшими факторами,  
которые необходимо было п ринимать в расчет в этой борьбе. Поэто
му в области внешней политики, как и в д ругих областях, лица и 
институты, формировавшие политику, стали влиять на обществен
ное мнение для того, чтобы подготавлИвать или ,  наоборот, срывать 
различные собьггия государственного значения, такие как п одписа
ние союзных договоров и соглашений,  выдача займов и т.д .22 . В 
новых п равилах игры на политической арене контроль над еврейс
кой дипломатией приобрел оперативное значение. "Еврейская п ро
блема" постоянно давала о себе знать в периферийных странах. Этот 
факт наделил общинное руководство, иными словами - еврейских 
финансовых магнатов, возможностью решать, когда поднимать об
щественное мнение против п реследований евреев, пре вращая эти 
преследования в фактор, способный повлиять на отношения Запада 
с "неблагополучными странами", а когда воздержаться от этого. По
добным образом можно было использовать - или не использовать -
нанесение вреда евреям в качестве объяснения задержки или отме
ны займа, организации демонстраций ,  петиций, парламентских зап
росов и статей в п рессе, п ризванных п ривести заи нтересованные 
стороны в замешательство, усложнить отношения между ними и 
помешать тем или иным дипломатическим шагам23 . И действитель
но, различные политические институты на Западе поддерживали тес
ный контакт с еврейским руководством ,  стремясь скоординировать 
с ним свою реакцию на преследования евреев так, чтобы эта реак-
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ция отвечала их интересам и помогала им в достижении целей госу
дарственного значения24 . Следует подчеркнуть, что сама по  себе 
еврейская дипломатия обладала весьма ограниченным влиянием. 
Анализируя, каким образом государственные деятели и еврейские 
финансовые магнаты пользовались еврейской дипломатией, можно 
сделать вывод, что фактором ,  наделившим ее могуществом, была 
борьба, происходившая внутри правящих классов по вопросам по
литики в отношении периферии. Именно эти вопросы подняли значе
ние еврейской дипломатии и превратили эту деятельность в полити
ческое д остояние в руках контролирующей ее общинной плутокра
тии.  

Еврейская диwшматия как выражение политизации 
еврейской солидарности 

Подобно тому, как демократизация общеполитической деятель
ности и раскол в п равящих классах п ревратили еврейскую дипло
матию в полновесный политический фактор,  так и раскол в рядах 
общинного правящего класса сделал еврейскую дипломатию ката
лизатором изменений правил игры в общинной политике и ее демок
ратизации. Финансовые магн аты, в руках которых находилась ев
рейская дипломатия, не были объединены. Они имели противореча
щие деловые и политические и нтересы и ,  будучи частью правяще
го класса в различных странах, принадлежали к врЮ!Щующим шко
лам политической мысли и фракциям25 , которые, среди прочего, вели 
спор о п олитике в отношении периферийных стран. Еврейская д ип
ломатия, ее цели и средства быстро стали камнем преткновения для 
финансовых магнатов, чьи споры по этому поводу зачастую перехо
д или в стадию в нутриобщинной борьбы. В результате финансовая 
элита пыталась манипулировать еврейской дипломатей, руководству
ясь п ри этом своими партикулярными интересами. 

Финансовые магнаты начали рассматривать еврейскую дипло
матию в качестве средства для достижения своих целей, находив
шихся вне рамок общинной жизни .  Похожая динамика была харак
терна и для других сфер их общинной деятельности, таких как обра
зование,  социальная поддержка и т.д .  Иными словами,  с точки зре
ния еврейской экономической элиты общинная политика перестала 
быть исключительно еврейской сферой деятельности, при том что 
"еврейский" компонент снова стал неотъемлемой частью "общей" 
пол итики . Таким образом, формирование общинной политики в це
лом и е врейской дипломатии в частности превратилось в арену по
литической борьбы ме)!Щу еврейскими финансовыми магнатами, стре-
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мящимися использовать эту политику как средство для достижения 
своих зачастую противоречащих друг другу целей. Более того, если 
ранее, будучи руководителями общины, финансовые магнаты пользо
вались своим экономическим и политическим могуществом для ре
шения насущных общинных п роблем,  то теперь они использовали 
свою власть для продвижения собственных экономических интере
сов. Когда община п ревратилась в арену п ретворения в жизнь вне
общинных интересов финансовых магнатов, руководство ею п риоб
рело в их глазах новое, политическое значение, что незамедлитель
но нашло свое выражение в разгоревшейся среди плутократии борьбе 
за право руководить общиной и влиять на п роводимую ее институ
тами политику. Смесь "еврейского" и "общего" породила глубокие 
изменения в идеологии еврейского п равящего класса, став п ричи
ной смещения акцента с традиционных устоявшихся ценностей этно
рел игиозной солидарности,  отличавшейся корпоративностью и 
noЬ/esse oЬ/ige, на п одход, в рамках которого "ев рейское" рассмат
ривалось в перспективе "общих" экономических и политических ин
тересов. Таким образом,  изменение в идеологии общинной плуток
ратии привело к политизации ее еврейской самоидентификации. 

Парадокс еврейской солидарности, проявлявшейся во внутри
общинном противоборстве, которое отражало л ежавшие вне рамок 
общины конфликты, способен пролить свет не только на ее полити
зацию, но и на то, каким образом она превратила общину в арену 
деятельности, привлекавшую еврейскую экономическую элиту как 
раз тогда, когда множество факторов способствовало снижению зна
чения еврейских институтов в глазах еврейской общественности.  
Потеря общиной своей объединяющей, побеждающей внутренние 
противоречия функции и ее превращение в арену борьбы еврейских 
финансовых магнатов, ратовавших за собл юдение собственных де
ловых и политических интересов, не свидетельствовали о снижении 
ее статуса. Наоборот, данный процесс отражал тот факт, что в глазах 
своих членов община превратилась в потенциальную арену осуще
ствления их внешних интересов, что , в конечном счете, лишь усили
ло их связь с ней и обострило чувство ответственности за п роисхо
дившее в ее рамках. Когда община стала восп риниматься как сред
ство для осуществления разнообразных, зачастую не связан ных с 
ней интересов, возможность контроля над ней стала привлекатель
ной для финансовых магнатов, являясь движущей силой в их борь
бе друг с другом за власть. Из этого следует, что старания экономи
ческой элиты в сфере еврейской дипломатии - на о рганизационном, 
политическом и финансовом уровнях- не только диктовались сооб
ражениями филантропии, питаемой чувствами религиозного и этни-
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ческого братства , н о  и служили средством п родвижения их внеоб
щинных интересов. Одного лишь этого сочетания было достаточно, 
чтобы началась политизация еврейской солидарности и было обес
печено ее п риспособление к меняющимся условиям жизни евреев . 

Именно "парадокс политизации" позволяет расматривать еврей
скую дипломатию как оди н  из первых этапов развития еврейского 
национального движения. Этот парадокс позволяет понять, каким 
образом два облика еврейской дипломатии - межобщинная соли
дарность, с одной стороны, и внутриобщин ная борьба за право оп
ределять пути ее осуществления - с другой, перестали противоре
ч ить друг д ругу, п ревратившись в дополнявшие друг друга элемен
ты одного процесса. Еврейский национализм - как и любое другое 
национальное движение - не только не отрицает наличие у различ
н ых п редставителей нации партикулярных, зачастую п ротивореча
щих друг другу целей и задач, но и создает принципиально новые 
рам ки для их выражения и борьбы за их достижение. Иными слова
м и , еврейский национализм не противоречил классовым, экономи
ческим и политическим и нтересам еврейской элиты, а развивался 
параллельно стремлению к их осуществлению. Не очевидно, что 
е врейское национальное движение сформировалось как средство 
для достижения общих для всего еврейства целей,  но оно опреде
лило в еврейской среде новую повестку дня и создало новую об
ласть общественной деятельности, приемлемую для различных сло
ев населения. И наче говоря, еврейский национализм развивался на 
пересечении различных векторов, отражавших п ротиворечащие друг 
д ругу интересы различных составляющих еврейского общества в 
области религии ,  культуры, общественной жизни, политики и эконо
мики. Еврейскую общину того периода можно охарактеризовать как 
коалицию множества зачастую кон фликтующих групп ,  внутри кото
рой шла открытая борьба интересов за суть и масштаб того общего 
знаменателя, что определит границы общественного согласия. Ре
альное значение еврейской солидарности, которую демонстрирова
л и  ев рейские финансовые магнаты посредством еврейской дипло
матии, заключается в том ,  что, управляя общиной, финансовая эли
та видела в ней не только рамки для удовлетворения насущных по
требностей еврейства, но и, главным образом, арену борьбы за осу
ществление внеобщинных и нтересов. 

Однако тот факт, что еврейская дипломатия была средством 
реализации внеобщинных интересов и предметом внутриобщинных 
споров, не мог заглушить национальные составляющие еврейской 
солидарности; наоборот, этот, на первый взгляд , парадоксальный 
аспект обеспечил ее превращение в фактор политизации п режней 
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общинно-религиозной солидарности и, таким образом, определил ее 
роль в становлении еврейского национального движения. Более того, 
усиление внутриобщинных противоречий не только не свидетель
ствовало об упадке еврейской солидарности, но и, напротив ,  явля
лось катализатором ее политизации и превращения в фактор нацио
нального ·самосознания. Можно даже утверждать, что в тех случа
ях, когда община не становилась средством осуществления эконо
мических и политических интересов финансовых магнатов, плуток
ратия теряла интерес к руководству ею; это выражалось в угасании 
еврейской солидарности и постепенном самоустранении финансо
вой элиты от участия в жизни общины26 . 

Еврейская дипломатия способствовала политизации самосоз
нания и других слоев общины.  Судьба угнетенных еврейских об
щин и старания, направленные на оказание им помощи, вызывали 
повышенный интерес среди евреев Запада. Свидетельством тому 
может служить стремительное развитие еврейской прессы - процесс, 
ставший одновременно средством и выражением политизации ев
рейского самосознания читателей, - которая широко освещала воп
росы еврейской дипломатии27 . Заинтересо ванность судьбой угне
тенных еврейских общин породила целый спектр действий - от сбо
ра пожертвований до подписывания петиций и участия в демонстра
циях протеста. Различные слои еврейского населения, среди кото
рых выделялся средний класс, видели в п одобной деятельности 
адекватное выражение переменам, происходившим в их еврейской 
самоидентификации, а также демонстрировали свое требование уча
стия в управлении общиной28 . Еврейская плутократия приветство
вала интерес, проявляемый общинами к еврейской дипломатии.  Это 
обеспечивало плутократии тылы и способствовало п ревра щению 
еврейской дипломатии в средство для укрепления ее власти над 
общиной. Иными словами, при содействии плутократии развивалась 
общественная и организационная деятельность представителей сред
него класса, которые знакомились с основами политической практи
ки и переживали постепенную политизацию своего самосознания. 
Как отражение борьбы интересов в среде плутократии м ежду пред
ставителями средних классов также разгорелись споры о целях и 
средствах еврейской политики в целом и еврейской дипломатии в 
частности.  Эти споры ускорили политизацию еврейского обще
ства и способствовали созданию организаций и даже п а ртий ,  в 
дальнейшем отличавшихся ярко выраженной национальной плат
формой. 

На линии развития "внешней политики" как выражения еврейс
кой солидарности еврейская дипломатия находится между традици-
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онным лоббированием и современным национализмом. У еврейской 
дипломатии и лоббирования существует много общих черт, но глав
ная из них заключается в том ,  что их субъектом являлась общинная 
плутократия. Однако у них есть и принципиальное различие: лобби
рование опиралось исключительно на традиционное общество и его 
институты29 ; еврейская д и пломатия, в свою очередь ,  формирова
лась как часть процесса модернизации еврейского общества (и, глав
ным образом, его пол итизации) происходившего параллельно рас
паду и трансформации еврейской корпорации (традиционной общи
н ы) ,  а также созданию еврейских политических институтов. Таким 
образом ,  лоббирование и еврейская дипломатия схожи в субъекте 
деятельности ,  но различны в том, что касается общественных, по
литических и экономичесих условий, образующих исторический кон
текст их функционирования. Обратную вышеописанной картину пред
ставляет собой связь между еврейской дипломатией и еврейским 
н ационализмом.  Оба этих я вления имели место в п рактически тож
д ественных исторических условиях. Кроме того, они в определен
ной степени совпадали хронологически. Основное различие ме)!Щу 
еврейской дипломатией и еврейским национализмом касается именно 
их субъекта: в то время как субъектом еврейской дипломатии явля
лись еврейские финан совые магнаты, национализм инициировал 
политизацию различных слоев еврейского населения и п ревратил 
их в свой субъект. Национальная деятельность определяла себя в 
терминах интересов представителей этих слоев, зачастую п ротиво
п оставляя их интересам плутократии. В рамках "парадокса полити
зации" даже такое п ротивопоставление способствовало усилению 
п олитической солидарности, лежащей в основе национального са
мосознания. 

* Первая публикация: Leumiyut ve-politiqa yehudit. Perspeqtivot hadashot 
(Национализм и еврейская политика: новые перспективы). Иерусалим - Бос
тон, 1997. с. 1 59- 176. 

1 Vital D. Leumiyut muvnet: irgun politi u-feula politit (Струкrурный нацио
нализм: политическая организация и политическая деятельность) // Temurot 
ba-historiya ha-yehudit he-hadasha ( Перемены в новой еврейской истории: сбор
ник статей в дар Шмуэлю Этгинrеру). Иерусалим, 1 988. С. 7 1 -87; Trnan А. 
Irgun hazalatam shel ha-yehudim ba-tequfa ha-modernit (Организация снасения 
евреев в современный период) // Solidariyut yehudit leumit be-et he-hadasha (Ев
рейская национальная солидарность в новое !!ремя). Сде-Бокер, 1989. С. 3-18. 

2 О еврейской дипломатии см. написанное ее создателем Люсьеном Воль
фом, считавшимся англо-еврейским "министром иностранных дел", и Нар
сисом Левеном, президентом Всемирного еврейского союза (AJ!iance Israelite 
Universelle) : Woif L. Notes оп the Diplomatic History of the Jewish Question. L" 
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1919;  Leven N. Hamishim shenot historiya (Пятьдесят лет истории). Иерусалим, 
1919.  Пути еврейской диruюматии и ограничивавшие ее факторы представле
ны в биографии Вольфа: Levene M.War, Jews and the New Europe: The Diplomacy 
of Lucien Wolf, 1914-1919. Oxford, 1992. О филантропических аспектах еврей
ской дипломатии см.: Kelner У. Filantropiya ve-tihnun hevrati ba-hevra ha-yehudit, 
1842- 1 882 (Филантропия и общественное планирование в еврейском обще
стве, 1842-1882): Докт. дисс. Еврейский ун-т в Иерусалиме, 1973. 

3 О мифе Монтефиоре см.: Lehrer М., Salinger Р. The Testimonials and the 
Legend // Lipman S., Lipman V.D. The Century of Moses Montefiore.Oxford, 1 985. 
Р. 349-36 1 .  А также: Samet М. Moshe Montefiori ha-ish ve-ha-agada (Моше Мон
тефиоре - человек и легенда). Иерусалим, 1989. Особенно с. 193-195. 

4 См.:  Graetz М. Ha-pereferiya hayta le-merkaz: praqim le-be-toldot yahadut 
zorfat ba-mea ha- 19 (Периферия стала центром: главы истории еврейства 
Франции в XIX в.). Иерусалим, 1983. С. 75- 104, 281-328; Левен (см. прим. 2). 
С. 1 - 12 .  

5 Об использовании финансового моrущества см" например: Minz М. 
Nesigat ha-rotshildim mi-milve april 1891 le-rusiya min ha-hebet ha-yehudi (Еврей
ский взгляд на отказ Ротшильдов от предоставления ссуды России в апреле 
1891 r.) // Zion, 1989. № 54. С. 401-436; Feldman А. Bet Rotshild be-zorfat u
milve april 189 1 le-rusiya ( Ротшильды во Франции и ссуда России в апреле 
1891 r.) // Zion. 199 1 .  № 56. С. 1 37- 172; Gutwein D. Yaqov Shifu-mimun milhemet 
rusiya-yapan: pereq be-toldot ha-diplomatiya ha-yehudit (Яаков Шифф и финан
сирование русско-японской войны: глава в истории еврейской дипломатии) 
// Zion. 1989. № 54. С. 321-350; Best G.D. То Free а People: American Jewish Leaders 
and the Jewish ProЫem in Eastem Europe, 1890 - 19 14. Westport, Conn. , 1 982; 
Aronsfeld С. С. Jewish Bankers and the Tsar // Jewish Social Studies. 1973. № 35. Р. 
87-103; Davis R. The English Rothschilds. L., 1983. Р. 229-235. 

6 Имеется в виду обвинение евреев Дамаска в ритуальном убийстве на
стоятеля местного монастыря капуцинов, на основании которого на дамас
скую общину обрушились жестокие репрессии. Эти собьrгия всколыхнули ев
рейское общественное мнение в Европе и подтолкнули видных еврейских 
лидеров к активной дипломатической деятельности в защиту жертв дамасско
го навета. 

7 См.: Katz У. Le-virur ha-musag mevasre ha-zionut (К прояснению поня
тия "Вестники Сиона") // Katz У. Leumiyut yehudit. Иерусалим, 1979. С.  263-
284; Katz У. Mevasre ha-shinui (Вестники перемен) // Katz У. Ha-yeziya min ha
geto (Выход из гетто). Тель-Авив, 1985. С. 34-46. 

8 См.: Херцберг А. Сионизм в контексте истории. Иерусалим, 1 992. Т. 1. С. 
17-67; Katz У. Leumiyut yehudit masot u-mihqarim (Еврейское национальное 
движение: эссе и исследования). Иерусалим, 1979. С. 15-35; Ettinger S. Yihuda 
shel ha-tenua ha leumit ha-yehudit (Особенности еврейского национального дви
жения) // Ideologiya u-mediniyut zionit (Идеология и сионистская политика). 
Иерусалим, 1968. С. 9-20. 

9 См., например: Feldman А. Peraot 1905 ba-peilut ha-di plomatit ha-britit 
(Погромы 1905 года и британская дипломатическая деятельность) // He-avar. 
1977. №22. С. 59-83; Rinot М. Hevrat ha-ezra le-yehudei geпnaniya bizira u-ve
maavaq (Общество помощи евреям Германии - его создание и борьба). Иеру
салим, 1972. С. 32-42; Elati N. Be-zel ha- mahpeha: Toledot ha-yehudim be-zorfat, 
1789- 1989 (В тени революции: история евреев Франции, 1789-1989). Иеруса
лим, 1990. с. 42-73. 
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10 Общую дискуссию п о  вопросам национализма см. :  Та/топ У. Ahdut 
ha-leom ve-ahava mahpehanit (Единство нации и революционное братство) // 
Ahdut be-yihud (Единство и уникальность) Иерусалим; Тель-Авив, 1965 .  С.  
1 1 -58; Akzin В. Leumim u-medinot (Нации и государства). Тель-Авив, 1980. С.  
9-34; Kedourie Е. Nationalism. L" 1985.  Р. 9-19; Kohn Н. Nationa!ism: Its Meaning 
and History. Princeton, 1 965. Р. 9-73. О взаимосвязи между расцветом национа
лизма и модернизацией см.: Deutsch К. Nationalism and Social Communication. 
Cambridge (Mass.), 1966; Weber Е. Peasants into Frenchmen: The Modemization of 
Rural France, 1870 - 1 9 14.  Stanford, 1976; Gel/ner Е. Nations and Nationalism. lthaca, 
1983; . Horch М. Social Preconditions of National Revival in Europe. Cambridge, 
1985; Srnith А. Тhе Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986; Hobsbawn Е. Nations 
and Natio nalism since 1870 :  Programme, Myth, Reality. Cambridge, 1 990 ;  
Anderson В.  Imagined Communities: Reflections оп the Origin and Spread of 
Nationalism. L" 1990.  

1 1  См. прим. 7,  а также: Halpern В. 'Ine Idea of the Jewish State. Cambridge 
(Mass.), 1 969. Р. 1 3 1 - 176; Goldscheider С., Zиkеттап A.S. The Transformation of 
the Jews. Chicago, 1984. Р. 1 - 1 35; Вiа/е D. Power and Powertessness in Jewish History. 
N. У" 1986. Р. 34- 144; Graetz М. Jewry in the Modem Period: Тhе Role of the 
"Rising Class" in the Politicization of Jews in Europe // Assimilation and Community: 
The Jews in Nineteenth-Century Europe. Cambridge, 1992. Р. 156-176 .  

12 Политизация проявлялась также в идеологиях, которыми руковод
ствовались различные еврейские организации в XIX в., такие как Всемирный 
еврейский союз или Centralverein deutscher Staatsbuerger juedischen Glaubens 
(С.У. - Центральный союз германских rраждан иудейского вероисповедания). 
О Всемирном еврейском союзе см.: Грец М. Периферия стала центром (прим. 
4). С.  209-328; о С.У. см.: Reinhar;. J. Fatherland or Promised Land: The Dilemma 
of the German Jew, 1 893- 1914.  Ann А!Ьоr, 1975. Р. 37-89. 

13  См., например: Kohen Albet Р. Etniyut ve-solidariyut yehudit be-zorfat 
shel ha-mea ha- 19 (Этничность и еврейская солидарность во Франции XIX в.) 
// Еврейская национальная солидарность в новое время. См. прим. 1 .  С. 47-73; 
Mosse W.E. Тhе German Jewish Economic Elite, 1820- 1935:  А Socio-Cultural 
РrоШе. Oxford, 1989. Р. 37-92; Ende/man Т.М. Radical Assimilation in English 
Jewish History, 1656- 1945. Bloomington; Indianapolis, 1990. Р. 73-1 13.  

14 Развитие этой идеи см.:  Gutwein D.  Тhе Divided Elite: Economics, Politics 
and Anglo-Jewry, 1882-1917 .  Leiden, 1992. Р. 145-306. 

15  Toledot ha-yehudim be-erzot islam (История евреев в странах ислама). 
Иерусалим, 1986. Т. 2. С. 1 83-287, 301-317, 333-343, 363-380, 4 1 1-420. 

lб О политике, проводимой в отношении евреев царскими властями 
см.:  Gutwein D. Russian "official antisemitism" Reconsidered: Socio-Economic Aspects 
of Tsarist Jewish Policy, 1881- 1905 // The Intemational Review of Social History. 
1994. № 39. Р. 197-22 1 ;  Aronson М. TrouЫed Waters: The Origin of the 1881 Anti
Jewish Pogroms in Russia. Pittsburg, 1990; Юier J.D. ,  Lambroza S. Pogюrns: Anti
Jewish Yiolence in Modern Russian History. Cambridge, 1992. Р. 3-289; Rogger Н. 
Jewish Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia. Berkeley; L. А . ,  
1986 .  Р .  1 - 1 87 .  

1 7  Дискуссию о политико-финансовой тактике еврейских банкиров см.:  
Graetz М. Temurot be-ziqat ha-gomlin ben ha-ilit ha-kalkalit ha-yehudit le-ven ha
shlitim be-marav eropa (Изменения во взаимодействии между еврейской эко
номической элитой и главами западноевропейских государств) // Mehqarim 
be-toledot am-israel ve-erez israel (Исследования по истории еврейского народа 
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и Эрец Исраэль). Хайфа, 1975. Т. 3. С. 191 -251;  Arendt Н. Privileged Jews // JSS. 
1946. № 8. Р. 3-30. Эта тактика, которой пользовались многие еврейские фи
нансисты, достигла вершины совершенства в деятельности дома Ротшильдов. 
См., например: Corti Е. The Reign of the House of Rotschild. L., 1928; Chemow R. 
The WarЬurgs. N. У., 1993; Vagt А. V. М.М. WarЬurg & Со.: Ein Bankhaчs in der 
D eutschen Weltpolitik, 1 90 5 - 1 9 1 3  // Vierteljahrschrift fur Sozial und 
Wirt�chaftsgeschichte. 1958. № 45. Р. 289-338. Grunwald К. Winsdor-Cassel, the Last 
Court Jew: Prolegomena to а Biography of Sir Emst Cassel // Leo Baek Institute 
YearЬook. 1969. №14.  Р. 1 19-161 .  

18 См., например: Landes D. S. Bankers and Pashas: Intemational Finance and 
Economic Imperialism in Egypt. Cambridge. (Mass.), 1958; Cameron R. Е. France 
and the Economic Development of Europe, 1800-1914. Princeton, 1 96 1 ;  Baster А. 
S. J. The Imperial Banks. N. У., 1977. Об иностранном капитале в России см.: 
Mckay J.P. Pioneers for Profit. Chicago, 1970; Тha/heim К.С. Russia's Economic 
Development // Russia Enters the Twentieth Century, 1894-1917.  L., 1971 .  Р. 85-
1 10;  Von Laue Тh. Sergei Witte and the Industrialization of Russia. N. У., 1969. Р. 
180-187 .  

l9 О соотношении "еврейских" и "экономических" соображений в дея
тельности еврейской экономической элиты в России см. :  Минц ( прим. 5), 
Фельдман (прим. 5), Гутвайн (прим. 5), Аронсфельд (прим. 5); Graetz М. Yozma 
yehudit Ьimei ha-mahpeha ha-taasiyatit ha-sheniya: kenisat ha-rotshildim le-taasiyat 
ha-neft ha-rusit (Еврейская инициатива в период второй индустриальной ре
волюции: вход Ротшильдов в российскую нефтепромьшшенность) // Zion. 
1985. № 50. С. 355-378;. Gutwein D. The Politics of Jewish Solidarity: A.nglo-Jewish 
Diplomacy and the Moscow Expulsion of April, 1891 // Jewish History. 199 1 .№ 5 .Р. 
23-45; Szajkowski Z. Paul Nathan, Lucien Wolf, Jacob N. Schi1Т and the Jewish 
Revolutionary Movement in Eastern Europe // JSS. 1967. № 29. Р. 3-26. 

20 См., например: Гутвайн. Государственный антисемитизм в России 
(прим. 15); Гутвайн. Еврейская солидарность (прим. 19); Минц. Отказ Ротшильдов 
(прим. 5); Фельдман. Ротшильды во Франции (прим. 5). 

2 1  См., например: Спор между Гладстоном и Дизраэли по поводу "бол
rарского вопроса" - конфликта между турками и христианами в Болrарии, 
отражавший кардинальное несходство мнений в том, что касалось политики 
в отношении Османской империи: Teilor А. Ha-maavaq а1 ha-shilton be-eropa 
(Борьба за власть в Европе). Тель-Авив, 1985. С. 238-272; Knupland Р. Gladstone's 
Foreign Policy. L., 1970. Р. 131-160. 

22 Выражением признания роли общественного мнения в контексте об
суждаемых в данной статье вопросов моrут служить усилия, прилаrавшиеся 
на рубеже веков Россией, с тем чтобы, подкупая французских журналистов, 
повлиять на прессу этой страны и таким образом обеспечить дружественную 
по отношению к себе атмосферу. Такая атмосфера, по замыслу российских 
влиятельных лиц, должна была благоприятствовать состоянию российских 
займов на парижской бирже. См.:  Mehlinger Н.D., Тhomson J.M. Count Witte and 
the Tsarist Government in the 1905 Revolution. L., 1972. Р. 232, 233. 

23 Так, к примеру, с помощью своих публицистических выступлений 
Люсьен Вольф превратил преследования евреев JJ России в орудие борьбы с 
намечавшимся англо-российским союзом. См.:  Beloff М. Lucien Wolf and the 
A.nglo-Russian Entente, 1907-1914.  L. , 1951 ;  Левен (прим. 2). С. 3 1 ,  32. 

24 В этом контексте можно рассматривать, например, контакть1 Теодора 
Рузвельта и его министра иностранных дел Хея с Яаковом Шиффом и Оска-
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ром Штраусом по вопросу о характере американской реакции на кишиневс
кий погром и на беспорядки, которыми сопровождалась революция 1905 г" а 
также контакты, имевшие место между лордом Ротшильдом и британским 
министром иностранных дел Лансдауном в ответ на погромы 1 905 г. ; см . :  
Gutwein D. Ha-ilit ha-kalkalit ha-yehudit be-maarav u-sheilat yehudei гusiya be
tekufat milhemet гusiya yapan ( Западная еврейская экономическая элита и воп
рос о российском еврействе в период русско-японской войны): Диrшом. рабо
та на соискание степени магистра. Хайфский ун-т, 1982. С. 237-252. 

25 Развитие этой идеи в контексте англо-еврейской экономической эли
ты см. :  Гутвайн (прим. 14). С. 5 1 - 144. 

26 См" например: Rublnstein WD. Jews among Тор British Wealth Holders, 
1857- 1969 // JSS. 1972. № 34. Р. 73-84, ер. :  Endelman. Radical Assimilation in 
English Jewish History. Вloomington, I ndianapolis, 1990. Р. 73-143. 

27 Mevurah В. Iqvoteya shel alilat damesq be-hitpathuta shel ha-itonut ha-yehudit 
be-shanim 1840 - 1 846 (Следы "дамасского навета" в еврейской прессе 1840-
1 846 годов) // Zion. 1958-1959. № 23-24. С. 46-65, а также: Gutwein D. "Traditional 
and Modem Communication: The Jewish Context // Communication in the Jewish 
Diaspoгa: the Pre-Modem World. Leiden, 1996. Р. 409-426. 

28 Одним из первых и наиболее ярких проявлений этого процесса слу
жит создание Всемирного еврейского союза в связи с делом Мортары. См. :  
Грец. Периферия стала центром (прим. 4). С .  281 -322. 

29 О лоббировании см.: Stem S. The Court Jew. Philadelphia, 1950. Р. 177-
207; Mevurah В. Ha-shtadlanut be-eropa le-meniat geгusham shel yehudei bohemiya 
ve- moravia (Лоббирование в европейских странах с целью предотвратить 
изгнание евреев из Богемии и Моравии, 1744- 1 745 гг.) // Zion. 1963. № 28. 
с. 125- 1 64 .  

Перевели с иврита А.ЭПШТЕЙН и Н.ХЕЙМЕЦ 
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l\1атитиягу l\1инц 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ЕВРЕЕВ 
И ДРУГИХ МЕНЬШИНСТВ 

В МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

в своей статье "Об истории российского еврейства и п роблемах 
его исследования" ныне покойный профессор Бен-Цион Динур 

отмечал, что важность изучения российского еврейства заключает
ся не только в исследовании его как самостоятельного явления, н о  
и в распознании в нем некой системы ,  закл ючаю щей в себе м оде
ли, необходимые для формирования еврейской историографии в це
лом 1 .  

Важность этой статьи обуславливается не только тем ,  что было 
в ней сказано, но и тем, о чем в ней умалчивается. В сущности, 
косвенным образом статья бросала вызов принятому в историогра
фии современного еврейства акцентированию внима ния на изуче
нии судьбы евреев Центральной и Западной Европы. Бытовало мне
ние, что идеологические предпочтения, а таюке типы социального и 
культурного поведения, сформировавшиеся среди евреев Централь
ной и Западной Европы,  и динамика, с которой они развивались, 
типичны для п роцессов общественного и национального развития 
европейского еврейства в целом и евреев Восточной Европы в час
тности. 

Динур перечислил четыре характерных черты восточноевропей
ского еврейства: во-первых, оно превосходило еврейское населе
ние всех остальных стран по своей численности; во-вторых, оно было 
наиболее компактным,  то есть отличалось самой в ысокой плотнос
тью населения; в-третьих, оно отличалось наиболее устоявшимся 
стилем жизни; в-четвертых, его мировоззрение и жизненный уклад 
уходили корнями в многовековое наследие еврейской культуры. 

По мнению Динура, эти факторы сформировали облик восточно
европейского еврейства и наложили отпечаток на его взаимоотно
шения с внешним миром. Для этого облика были характерны следу
ющие черты: во-первых, на фоне других народов е вреи представля-

Матитияrу Минц - профессор , Тель-Авивский университет, кафедра 
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ли собой ярко выраженную национальную сущность; во-вторых, 
история восточноевропейского еврейства характеризовалась непрек
раща ю щейся напряже нностью в отношениях с другими народами; 
в-третьих, с течением времени евреи Восточной Европы все актив
нее боролись за свои п рава и уделяли все больше внимания само
защите2 . 

Динур также п редложил - и это предложение п риближает нас к 
теме данной статьи - исследовать сценарии развития и существо
вания государства и общества с учетом их национальных различий 
и степенью их модернизации3 . Таким образом, он ,  несомненно, зат
ронул один  из кардинальных вопросов, лежащих в основе сосуще
ствования евреев и других народов, населявших еврейскую черту 
оседлости. 

Два последних десятилетия XIX в. и начало ХХ в. стали свидете
лями экономического подъема евреев и усиления их вовлеченности 
в политику. Речь идет пре)!Ще всего о политической борьбе евреев в 
местах их компактного п роживания в Восточной Европе, в частно
сти в царской России и в Габсбургской империи. С самого начала 
эта вовлеченность была п ротиворечивой. С одной стороны, она не 
должна была выходить за рамки имперской политики интеграции 
народов,  а с другой - отвечать партикуляристским интересам наци
ональных меньшинств. 

В этой связи необходимо отметить, что, говоря о российском 
еврействе накануне первой мировой войны, мы, таким образом ,  при
нимаем определение,  которое в полной мере отвечало политичес
ким и нтересам и мперий, н о - и это самое главное - совершенно не 
отражало реальное положение вещей. 

Выражаясь е ще резче - российское еврейство, как единое це
лое, существовало только в фантазиях еврейских общественных 
деятелей Петербурга и Одессы, как сионистов, так и несионистов.  
Эти деятели были инициаторам и  нескольких общественных проек
тов, как, например, создания обществ социальной помощи и обществ 
поощрения просвещения, целью которых являлось наполнение тер
мина "российское еврейство" реальным содержанием4 . Однако на 
самом деле ,  российское еврейство не существовало как единое 
целое. Украинские, белорусские ,  литовские, польские и бессарабс
кие евреи были отдельными общинами, а не расплывчатым геогра
фическим или региональным понятием, как их п редставляют некото
рые сов ременные историки. Причиной этому можно считать тот факт, 
что Украина, Литва, Польша и Молдавия были национальными обла
стями, подверженными усиливающемуся процессу национализации. 
И это ставило евреев перед мучительным выбором, который и явля-
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ется темой данной статьи. Следует добавить, что российская импер
ская власть была склонна недооценивать значение п роцессов фор
м ирован ия национальной самоидентификации меньшинств,  и 
еврейская русская интеллигенция таюке придерживалась подобных 
взглядов. 

Итак, среди населения черты оседлости русские представляли 
собой незначительное, хотя и агрессивное меньшинство, пользовав
шееся поддержкой могущественного имперского государства. Боль
шинство же составляли украинцы, белорусы, поляки и молдаване. 
Иными словами, на рубеже веков черта оседлости была зоной про
живания наиболее значимых (а точнее, самых неспокойных с точки 
зрения государства) национальных меньшинств империи.  И менно в 
окружении этих народов и довелось жить евреям .  

Российские власти, формально не признававшие существова
ния этой национальной мозаики, в своем сопротивлении ей опира
лись на концепцию панславизма, а с евреями поступали циничным 
и издевательским образом, то отталкивая их, то покровительствуя 
им .  Евреи были обделены юридическим статусом,  но власти вклю
чали их в число русских, когда надо было увеличить ч исленность 
русского населения, живущего на этих территориях. В соответствии 
с официальной версией евреи не являлись нацией, у них не было 
собственного языка, а тот якобы "жаргон'', на котором они говорили, 
должен был быть вытеснен русским языком.  Другими словами ,  ког
да это было необходимо, евреи считались "будущими" или "потен
циальными" русскими. 

Таким образом, евреи были зажаты ме:>1Щу "учтивым предложе
нием" самоидентифицироваться с единым российским государством 
и необходимостью не игнорировать местные национальные движе
ния. По сути, вне зависимости от того , насколько правильно евреи  
понимали свои интересы, они поддерживали идею территориальной 
целостности России ,  видя в ней пристанище для своего народа, а 
таюке формальные рамки, обеспечивавшие его демографическую 
значимость (в начале века в черте оседлости проживало от пяти до 
шести миллионов евреев) . Евреи, в особен ности наиболее обеспе
ченные предприниматели ,  считали благом существование единой 
экономической системы большого государства в эпоху продолжав
шейся индустриализации и модернизации .  В этих процессах они 
играли немаловажную роль, и неудивительно, что еврейская эконо
мическая и общественная элита, включая л идеров всех еврейских 
партий ,  разделяла интересы русских во всем,  что касалось сохра
нения целостности государства. Так как естественным образом го
лос элиты всегда слышен лучше, чем голос рядовых гра:>1Щан - в 
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частности , ее точка зрения подробно освещалась в прессе, попу
лярной в этих кругах и пользовавшейся их щедрой материальной 
подде ржкой,  - эти воззрения получили широкую огласку, и стали 
восприниматься как п рисущие всем евреям5 . Российские власти 
успешно использовали растерян ность евреев, вызванную неустой
чивостью их социально-экономического и юридического положения. 
В этой  связи разжигание антисемитских настроений стало картой в 
макиавеллевской и гре, являвшейся частью противостоян ия ,  навя
занного имперской власти национальными меньшинствами. 

Эта двойственная ситуация усугублялась явлением, о котором 
не раз шла речь в идеологической л итературе того времени, а имен
но - глубиной смешен ия национальной проблемы и проблемы соци
альной.  Большинство украинцев, литовцев и белорусов п роживало 
в деревнях, и для них модернизация была сопряжена с целым ря
дом трудных и болезненных п оследствий. К примеру, украинцы, а 
также русские, развили в себе идейное отчуждение от города и свой
ственной ему экономической системы и исходя из соображений иде
ологического удобства были склонны идентифицировать город с ев
реями .  Не без влияния народнических идеологий город стал ассо
циироваться с п родажным капитализмом, в то время как дерев
ня наделялась "революционными", исцеляющими качествами. Борьба 
п роти в  евреев п редставлялась как война с капитализмом и ,  таким 
образом, как изначально революционная и благая деятельность6 . 

Изучая данные переписи населения за 1 897 г. - самой досто
верной переписи царского времени, дающей наилучшее представ
ление об обсуждаемом периоде, - мы получи м  более подробное 
п редставление о демографических аспектах проблемы. Представ
ленные статистические данные включали информацию о численнос
ти национального большинства и национальных меньшинств, игно
рируя данные об удельном весе городских и сельских жителей. На
пример, очевидно, что с количествен ной точки зрения украинцы яв
ляли сь большинством на Украине,  составляя 71 ,6% населения, а 
белорусы - в Белоруссии ,  составляя п римерно 70% ее жителей. Но 
при  этом в городах украинцы составляли лишь 27% жителей,  а бе
лорусы - только 1 3% .  То, что украи нцы и белорусы п роживали пре
имущественно в деревнях, стало причиной их политической и эко
номической слабости и заброшенности .  В то же время евреи - не
значительное меньшинство с количественной точки зрения, состав
лявшее только 9, 1 % населения Украины и 1 4 ,  1 % жителей Л итвы и 
Белоруссии ,  - п роживавшие п реимущественно в городах, облада
ли неоспоримым влиянием, которое стремительно росло. 
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Т а бл и ц а 

Национальный сосrав регионов черты оседлосrи, в % 
(по данным переписи населения 1897 г. 7 )  

� 
Ев- По- Укр а- Рус- Бело- Лито- Дру-

реи ля к и И Н ЦЫ с кие русы ВЦЫ гие 
н 

Литва и 14 ,  1 5 ,6  3 . 6  5 ,8  54 , 1  1 2 ,9 3 ,9  
Белоруссия 

в т.ч. в городах 52,0 12 ,8  0 ,5  1 8 ,2 1 1 , 8  1 ,  7 3 ,0  

Польша 1 3 , 5  7 1 ,9 3 . 5  2 , 9  0 , 3  3,2 4,7 
в т.ч. в городах 35,4 48 ,8  1 . 3  8 ,0 - 0 , 3  6 , 2  

Украина 9, 1 1 , 7  7 1 ,6 1 1 ,4 0 , 7  - 5,5  
в т.ч. в городах 30,0 3 , 3  2 7 . О  3 3 , 5  - - 6,2 

Бесарабия 1 1 ,8  - 19 ,6  8,2 - - 60,4 
в т.ч. в городах 37,2 - 1 5 . 8  24,5 - - 22,5 

Во всех регионах 1 1 ,4 1 8 ,  1 38,0 8,0 1 3 , 3  3 ,8  7 , 4  
в т.ч. в городах 36,2 20,4 1 2 ,9 2 1 ,6 2 ,2  0,4 6,3  

Всего 

100 

100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

-
-

Несмотря на свой невысокий темп п роцессы индустриализации 
и модернизации повышали значение городских населенных пунктов 
в новом хозяйственном устройстве. Города п ревратились в центры 
промышленности и торговли,  а городки - в сосредоточие магазинов 
и мастерских, которые п редоставляли торговые и ремесленные ус
луги населению окрестных деревень. Эти события превратили ев
рейское население в несравненно более динамичный фактор, более 
заметный и более состоятельный. Но главное - более компактный,  
более сплоченный и более влиятельный, чем окрестные деревенс
кие общины. Из соображений идеологии - как сионистской ,  так и 
социалистической - историки были склонны не замечать этот факт, 
ограничиваясь утвер)!Щением , что евреи, рассеявшиеся в мире гаев, 
были в нем малочисленным и притесняемы м  меньшинством.  Меж
ду тем, анализируя факты, нельзя не признать, что компактное про
живание евреев в городах обеспечило и м  обладание значительно 
большей силой и ,  в кон ечном итоге, политическим влиянием. Все 
это было несравнимо с положением украинских, белорусских и 
польских крестьян ,  рассеянных на огромных территориях и замк
нувшихся в своих наделах. Выражаясь более п рямолинейно , ев
рейское население было не в пример более компактным, концентри-
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рова н н ы м  и осознающим свою обособленность, чем окружавшая 
его стихия крестьянских масс. Еврейское городское население Ук
раин ы  к западу от Днепра или даже Белоруссии или Польши было 
более целеустремленным,  сформировавшимся как отдельная груп
па и осознающим себя как единое целое, чем заселявшие данные 
регионы разобщенные деревенские жители,  движимые исключитель
но частными интересами. 

На  этом фоне становится л егче понять двойственность, п рояв
ляемую в отношении евреев как русскими,  так и п редставителями 
д ругих народов. Как уже утвер>1Щалось, русские были склоны "при
соеди нять" евреев к своей нации, чтобы таким образом увеличить 
удельный вес русских в общей численности населения п ригранич
н ых районов.  Вернувшись к данным переписи населения 1 897 г. , 
демонстрирующим распределение городских жителей по националь
ностям (см. табл. 1 ) ,  можно наглядно показать, какую п ользу были 
способны принести подобные статистические манипуляции. Стоило 
п риплюсовать еврейских жителей к русским ,  и русское население 
становилось большинством в городах черты оседлости , составляя 
63,5% на Украине и 70,2% в Литве и Белоруссии ,  что сводило на нет 
шансы коренн ого населения возглавить соответствующие органы 
власти . Подобно тому как соблюдение своих естественных экономи
ческих и нтересов, как уже упоминалось выше,  предписывало евре
ям приве рже н ность единству и мперии,  оно изначально делало их 
более восприимчивыми к русским политическим веяния м  - в пер
вую оче редь ,  либеральным,  - а также к аккультурации в русском 
обществе. Термин "аккультурация" - а не "ассимиляция" - употреб
лен здесь не случайно, ведь ,  с точки зрения идеологии ,  националь
ное самосознание евреев росло,  и их общественные движен ия ста
новились все более привержен ы  идее персональной национальной 
автономии. 

В п ротивоположность русским властям украинская, белорусская 
и литовская интеллигенция были крайне заинтересованы в сохране
н и и  евреями своего национального самоопределения, усвоив по
добные воззрения не столько из любви к евреям,  сколько из-за не
п риятия русских. Действительно, в исторической перспективе имен
но эти н ароды первыми п ризнали еврейское национальное движе
ние как в России, так и за рубежом.  Они п риветствовали сохранение 
е вреям и  особого ,  п рисущего только им образа жизни,  а также по
о щряли развитие еврейского н ационального языка, каким бы он 
ни был,  и усиление еврейского национального самосознания. Кроме 
того, эти народы поддерживали идеи и п роекты, направленные на 
создание е врейской персональной национальной автономии вне 
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зависимости от того, будет ли она формально признана конституци
онным законом будущего демократического государства, или же ее 
существование обеспечит ряд юридических положений ,  не имею
щих определенного конституционного статуса. К примеру, отголоски 
идеи придания автономного статуса еврейским общественным дви
жениям можно встретить еще в сочинениях Михаила Драгоманова, 
опубликованных во второй половине XIX в . ,  в которых он п редлагал 
организовать рабочее движение как федерацию, состоящую из не
зависимых секций, одна из которых будет еврейской .  По замыслу 
Драгоманова, российское государство должно было представлять 
собой федерацию автономных народов, а еврейским городам сле
довало придать статус национальных автономий.  П ридерживающе
еся подобного подхода украинское социалистическое движение не 
требовало от евреев стать частью их партии .  Оно предпочитало, что
бы по соседству существовало еврейское социалистическое дви
жение, и чем успешнее будет его деятельность, тем меньше евреев 
будет стремиться войти в русские политические организации8 . 

Следует отметить, что подход поляков сильно отличался от вы
шеописанного. Многие п оляки п роживали в городах и были вовле
чены в развитие индустрии и коммерции.  Идеология "органической 
деятельности", ставшая широко п опулярной после п ровала восста
н ия 1 863 r:, способствовала и нтенсификации згой вовлеченности. К 
тому же присутствие русских в польских городах почти не ощуща
лось. Таким образом, в своих политических планах и маневрах, вклю
чая парламентскую тактику, поляки не нуждались в разыгрывании 
"еврейской карты" против русских. Более того, п оляки стремились 
построить национальное польское государство и не желали призна
вать, что в случае, если их м ечты осуществятся, их великая "исто
рическая" Польша все равно будет государство м  м ногонациональ
ным,  таким же как царская Россия .  В этом настрое следует искать 
причины категорического нежелания поляков считать евреев нацио
нальной группой,  а также той крайней враждебности,  с которой по
ляки встречали л юбую политическую инициативу евреев, напра в
лен ную на защиту своего статуса и на обеспечение возможности 
существовать как п ризнанное национальное меньшинство. Демог
рафический расцвет, п ереживаемый евреями,  компактность их про
живания и усиление их влияния травмировали и тревожили поляков. 
Это привело к тому, что интересы евреев самым жестоким образом 
перестали учитываться в политических п роектах, а идеи бойкота 
еврейских предприятий и даже эвакуации евреев из П ольши прочно 
утвердились в польском общественном сознании9 . 
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Нельзя не п ризнать, что само существование больших импе
рий  п редп олагало наличие в них скрытых факторов, усиливавших 
и нтеграционистские тенденции. Во-первых, таким фактором являлось 
постоян н о  п роисходившее в России смешение населения. Смеше
ние стало естественным следствием модернизации и непрекращаю
щейся миграции жителей в поисках заработка. В результате насе
лявшие Россию народы ,  сохраняя связь со своими историческим и  
местами п роживания, становились экстерриториальными. Следует 
отметить, что п од влиянием этого процесса время от времени начи
нало казаться , что п оложение е вреев не отличается от положения 
д ругих народов. Такое восприятие способствовало формированию 
п одхода решения национального вопроса в духе, п риемлемом для 
евреев. Во-вторых, смешение п ревратило русский язык в основное 
средство коммуникации и способствовало ускорению аккультурации 
национальных м еньшинств, в чем были заинтересованы и имперс
кая власть, и все русское население. Находящиеся под властью 
п се вдокосмополитических идей п риверженцы аккультурации виде
ли в ней исторический объективный процесс сродни смешению куль
тур или исчезновению "неудавшихся" культур перед лицом культур 
"достой н ых". В-третьих, свою роль сыграла общая, я бы сказал -
идеологическая тенденция воспринимать процессы индустриализа
ции и м одернизации как чрезвычайно стремительные и неуклонно 
противостоящие всем местным и партикуляристским интересам. Свой 
вклад в несла и утопическая социалистическая идеология, создав 
почву для нигилистических, ассимиляционных веяний и усилив кос
мопол итические воззрения среди еврейской интеллигенции.  

Русское правительство также не сидело сложа руки. Напротив ,  
оно предприняло целый ряд действий, направленных на интенсифи
кацию интеграционных п роцессов. В частности, в города, располо
женные в районах проживания меньшинств, было направлено боль
шое количество русских чиновников. Поощрялось переселение рус
ских крестьян на Украину и в Среднюю Азию, а украинских крестьян 
- на п росторы Сибири. При этом делалось все возможное, чтобы 
п роисходившие изменения стали необратимыми10 . 

* * * 

Наряду с идеей создания национального очага в Палестине, 
захватившей политическое воображение еврейского национального 
д вижения,  в еврейской политике п рочн о  утвердилась идея органи
зации национальной жизни в диаспоре в рамках персональной наци-
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анальной автономии. Расцвет этой идеи ,  а также вера в возмож
ность ее политического воплощения в жизнь стали функцией как по
лиэтнической мозаики м ногонациональных государств, так и необ
ходимости дать политическое определение особому по.Пожению ев
реев в вышеописанном треугольнике противоречий:  ме>му евреями 
и доминирующей нацией, с одной стороны,  и е вреями и меньшин
ствами , населявшими черту оседлости, - с другой.  

Идеология, исповедуемая Дубновым, а также его исторический 
подход стали интегральной частью этих интеллектуальных усилий. 
Как известно, Дубнов утверждал, что, несмотря на рассеяние по стра
нам диаспоры, еврейский народ п родолжает функционировать как 
автономная целостная сущность, и, таким образом, история евреев 
диаспоры в большой степени п редставляет собой историю их авто
номных институтов.  Из этого следует, что, воюя за эмансипацию и 
поддерживая отмену автономно функцио нировавшей системы ев
рейских общественных институтов, евреи Франции под няли руку на 
одну из основ еврейской жизни в диаспоре на п ротяжении веков. Их 
действия не только шли в разрез с объективными и нтересами ев
рейской нации - здесь Дубнов имел в виду жизненные и нтересы как 
еврейской ,  так и л юбой другой нации ,  - но и, и это главное, способ
ствовали усилению п ротиворечий между евреям и  и д ругими наро
дами.  Ведь сущность Любой нации не формируется лишь на тре
тьем,  наиболее продвинутом, этапе развития, когда нация п редстав
ляет собой духовно-культурную общность 11 • Привержен ность наций 
своему достоянию отличает их и на каждом из п редшествующих 
этапов. Из этого следует, что не только евреи в бытность свою неде
лимой самостоятельной сущностью не могут и не хотят растворять
ся в окружающих их народах, н о  и сами эти народы н е  желают ра
створять в себе чуждые им элементы. Противостоян ие веяниям ак
культурации - с чьей бы стороны оно ни исходило, и евреи здесь н е  
исключение, - резонно и естественно, так как п редставляет собой 
легитимную позицию группы населения,  отличающейся от осталь
ных по своей сути,  в отношении чужеродных элементов ,  стремя
щихся смешаться с ней и тем самым нанести урон ее обособленно
сти .  Таким образом,  и антисемитизм ,  и желание евреев добиться 
национальной автономии являются естественными п роявлениями 
национальной сущности - и нееврейской ,  и еврейской. По  м нению 
Дубнова, эмансипационные лозунги Просвещения стали антитезой 
еврейской истории. Они были спонтанной оплошностью в истории 
еврейского народа, который должен естественным образом вернуться 
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к прежней системе автономного устройства своих институтов 1 2  . Ины
м и  словами,  евреи стремятся сохранить свою национальную сущ
ность в рамках персональной национальной автономии. Кю�щый ев
рей , где бы он н е  жил, - а по мнению Дубнова, выбор места житель
ства должен быть свободным волеизъявлением ,  - имеет п раво на 
автономную систему, защищенную законом, и обязан бороться за 
существование подобной системы всеми доступными ему полити
ческим и  методами.  

С точки зрения Дубнова, рассеяние народов или ,  выражаясь 
его языком,  превращение народов из территориально-государствен
н ого еди нства в единство духовно-культурное - это явление приро
ды,  п роцесс, который н евозможно отменить или повернуть вспять. 
Отсюда - неприятие Дубновым сионизма; и отсюда - неприемле
мость утвер)!Щения, что на ка)!Щой территории есть место только для 
одного народа. Территории не являются национальным достоянием, 
им и не следует становиться таковым. Ка>!Щая территория должна 
быть и станет плюралистической мозаикой . Дубнов был романтиком, 
и м ожно было бы ожидать, что он будет высказываться в ключе, 
п редполагающем интегральную связь ме)!Щу странами и народами. 
Дубнов же относился к типу романтиков, мечтавших о единой, объе
диненной Европе, которая бы вобрала в себя важнейшие достиже
ния всей современной цивилизации. С его точки зрения, Европа -
океан ,  только с виду п редставляющийся огромным однородным 
скоплением вод ы .  Подобно тому, как океан суть не что иное,  как 
комбин ация водн ых потоков, так и Европа п редставляет собой ор
кестр, одной из составляющих которого являются евреи. Они часть 
мировой партитуры и все же - отдельный уникальный звук. Тот, кто 
стремится нанести ущерб уникальности других партитур, соверша
ет н еразумное и бессмысленное деяние. Он искажает их элемен
тарную сущность и поро)!Щает ненависть к ней.  Политический вы
вод: евреи ну)!Щаются в автономии и имеют на нее право. Из этого 
следует, что где бы они не жили,  евреи должны п ревратиться в груп
пу, имеющую п ол итический вес и сражающуюся за свою полити
ческую национальную свободу. 

Таким образом ,  стремление евреев средневековья обеспечить 
себе самоуправление,  п ризнанное государственным законом, - на 
корпо ративных началах, как было принято в юридической системе 
того времени, - представляется логичным и определявшимся нуж
дами национал ьной сущности , а не склонностью к лоббированию 
или ущербностью, которые так любили осу)!Щать приверженцы эман-
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сипации. Достижения эмансипации, а также мнимые достижения в 
странах просвещенного абсолютизма шли во вред еврейской наци
ональной уникальности и поро)!Щали естественное и оправданное 
сопротивление. По мнению Дубнова, российским евреям ни  в коем 
случае не следовало быть пассивной массой,  ожидающей милости 
от царя, который пожалует их эмансипацией. Им следовало стать 
группой, открыто и творчески демонстрирующей свою природнvю 
сущность и жизненные принципы; группой , призванной бороться за 
превращение России в демократическое государство, которое обес
печит соблюдение национальных прав живущих в ней народо в  и 
персональную автономию. Из этого никоим образом не следует, что 
Россия, не дай Б-г, должна распасться. Дубнов также не рекомендо
вал провозглашение независимой Украины. По его мнению, у укра
инцев должна быть территориальная автономия в месте их наиболее 
компактного п роживания, и персональная автономия - в районах их 
рассеяния13 . Идея еврейской автономии п редполагает, в сущности, 
возможность организации еврейской жизни в рамках пусть ограни
ченного, но самоуправления. Как было показано, Дубнов воздержи
вался от употребления термина "персональная национальная авто
номия", а его формулировки касательно п од робностей устройства 
автономии были не слишком конкретными.  Гораздо более о преде
ленно высказывались "возро:>tЩенцы"; заложившие основы "еврейс
кой социалистической рабочей партии" и известные в еврейских поли
тических кругах как "сеймисты", видевшие рецепт создания еврейской 
автономии в основании еврейского законодательного органа. 

* * * 

В контексте настоящей статьи необходимо внимательно проана
лизировать динамику взаимоотношений ме)!Щу евреям и  и теми на
циями,  в национально-территориальных образованиях которых и м  
довелось жить. Еще д о  революции 1 905 г. и во в ремя нее еврейская 
политическая мысль признавала право территориальных меньшинств, 
п роживавших в Российской империи, на создание региональных 
автономий, хотя и придерживалась особой концепции их устройства. 
Еврейские партии,  и не только Бунд, предпочитали концепцию, рас
пространенную в среде австрийских социал-демократов, то есть кон
цепцию, предполагавшую наделение п редставителей ка:>tЩого наро
да автономией на персональном уровне. Проанализировав данные 
воззрения, а также возможности их п рактического осуществления в 
России ,  можно обнаружить, что они являли собой попытку навязать 
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населявшим ее народам такое же решение их п роблем, какое рас
сматривалось в отношении самих евреев. Подобное решение долж
но было свести на нет уникальность евреев как экстерриториальной 
нации и освободить их от дилемм,  вызванных необходимостью фор
мально руководствоваться как законодательством российского го
сударства, так и нормативными актами,  действовавшими примени
тельно к населявшим его меньшинствам. 

Подобный подход п роявился в программе, п ринятой Сионистс
кой организацией в ноябре 1 906 г. на съезде в Гельсингфорсе и впос
л едствии - на петроградском съезде в 1 91 7  г" в которой,  наряду с 
п ризнанием п рав национальных меньшинств на территориальную 
автономию, утверждалось, что юридический статус евреев на дан
ных территориях не будет зависеть от региональных, то есть - наци
ональных, законодательств. Таким образом ,  п редполагалось, что 
региональная автономия национальных меньшинств будет сведена 
к автономии персональной. Ведь если бы евреи были выведены из
под юрисдикции региональной автономии, следовало применить тот 
же п одход в отношении д ругих меньшинств. В итоге украинская 
региональная автономия была бы релевантной лишь для украинцев, 
л итовская - для литовцев и так далее, сводясь таким образом ис
ключительно к персональной автономии14 . Еврейская политика ока
залась поставленной перед испытанием действительностью после 
Февральской револ юции 1 91 7  г" когда стало очевидно, что нацио
нальный вопрос будет и грать одну из главных ролей в грядущих 
демократических переменах в России15 . Народом, начавшим стре
м ительно п родвигать свои  национальные интересы , стали украин
цы16 . Поначалу украинские сионисты с ликованием отнеслись к тому, 
что Украине наконец-то будет предоставлена истинная независи
мость 17 . Однако скоро радость омрачилась сомнениями. Сионистс
кая о рганизация России и ее украинское отделение, а также осталь
ные еврейские партии с опаской и неприятием наблюдали за полити
ческим формированием украинской нации ,  не скрывавшей своего 
стремления к достижению суверенитета Украины в рамках ослаб
ленной Российской конфедерации или за ее п ределами. 

Еще в мае того же года украинцы потребовали основания само
упра вления на территории Украины. Отказ Временного правитель
ства вступать в переговоры с украинцами и полное и гнорирование 
их требований дали толчок волнам протеста и бунта, п рокатившимся 
по Украине. Однако поражение русской армии в весеннем наступле
нии  на немцев побудило Временное правительство смягчить свои 
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позиции с целью заручиться поддержкой украинцев. Дпя этих целей 
в Киев была направлена представительная делегация, которую воз
главлял Керенский ,  бывший тогда военным и морским министром .  
Делегация начала переговоры с представителями украинского руко
водства по вопросу утверждения украинского регионального сам о
управления, которое распространялось бы на районы концентриро
ванного проживания украинцев 18 . К тому же делегация Временного 
правительства потребовала, чтобы украинские власти представляли 
все население Украины, а не только его этническое большинство. 
Это требование было принято украинской стороной, и в июле нача
лись переговоры между ней и представителями других национальных 
меньшинств по вопросу о расширени и  общественной основы само
управления. Присоединение представителей меньшинств к украин
ской Раде не представляло сложности. Принцип пропорциональнос
ти был быстро принят, однако важнейшая дилемма возникла в струк
туре исполнительной власти19 . 

Временное правительство потребовало включить четырех пред
ставителей меньшинств в правительство из девяти человек. Алек
сандр Керенский и другие члены делегации, в том числе М ихаил 
Терещенко, Ираклий Церетели и Николай Некрасов,  предпочли ви
деть четырех "надежных" русских или даже представителей д ругих 
меньшинств, лишь бы они поддерживали точку зрения Временного 
правительства о дальнейшем пребывании Украины в составе рос
сийского государства. Украинцы же п редпочитали ,  чтобы среди этих 
представителей было как можно больше евреев .  Болеее того, ска
зав "четыре представителя меньшинств", российское правительство 
имело в виду назначить просто четырех неукраинцев; оно не стре
милось сформировать власть, адекватно представляющую интере
сы всех граждан Украины,  - прежде всего потому, что у подобного 
урегулирования были бы далеко идущие конституционные послед
ствия. Как известно, Временное правительство принципиально отка
зывалось от принятия судьбоносных решений,  требующих ю риди
ческого обсуждения, оставляя их

.
н а  усмотрение Учредительного 

собрания, после того как оно соберется. И само предоставление 
автономии Украине противоречило этой тенденции ,  а потому дискус
сия об удовлетворении требований украинцев выявила серьезные 
разногласия во Временном правительстве. Большинство из тех, кто 
поддержал это урегул ирование, видели в нем необходимость, кото
рой невозможно противостоять20 . У украинцев было два варианта 
кооптации представителей меньшинств в органы региональной вла-
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сти: или назначать на руководящие должности наиболее способных 
кандидатов, или п риде рживаться принципа п редставительства на
циональных меньшинств. Если предпочтение отдать принципу пред
ста вительства, возникает вопрос о том, кто именно уполномочен 
выбирать п редставителей тех или иных групп .  Было решено пойти 
обоим и  путями.  Меньшинства, польское а затем и еврейское (с рус
ским меньшинством на тот момент п реговоры вообще не велись) , 
хотели иметь национальных п редставителей. История закулисных 
контактов не была исследована историками; более того, до сих пор 
неизв естно, сохранились ли документы об этих контактах. В прессе 
того п ериода запечатлен тот факт, что с поляками велись перегово
ры об их представительстве, и это же требование переняли евреи. В 
переговорах участвовали все еврейские рабочие партии,  включая 
Бунд21 . Подробности о ходе п ереговоров и путях п ринятия реше
н и й ,  равно как и аргументы сторон и их закулисные консультации, 
н а м  неизвестны - обо всем этом остается только догадываться .  В 
соответствии с текстом соглашения, кроме четырех членов украинс
кого п равительства, п редставляющих национальные меньшинства, 
создавалась специальная коллегия по делам национальных мень
шинств. Во главе этой коллегии должен был стоять украинец как 
секретарь по делам национальностей. Коллегия также должна была 
в кл ючать секретарей ,  занимающихся проблемами других мень
шинств - евреев, поляков и русских. Члены коллегии п рисутствова
л и  на заседаниях п равительства и считались его членами. Они име
ли п раво решающего голоса во всем ,  что касалось их народов, но 
п раво окончательного решения оставалось у п равительства в це
лом .  Иными словами, украинцы п редложили расширить состав ук
раи нского правительства с девяти до "девять плюс трое": девять 
полноправных членов п равительства и еще трое - с ограниченными 
функциями. Кю1щый из этих трех членов правительства должен быть 
ответственным за свой национальный сектор, обладая значительны
м и  правами во всем, что касается организации общинной жизни пред
ставляемого им народа в соответствии с моделям и  самоуправле
ния,  оговоренными законом. Украинцы признали требование евреев 
п олучить а втономию - требование, выдвигавшееся евреями в тече
ние  м ногих лет и до той поры не получавшее поддержки и легализа
ции.  Более того, немедленно началось формирование модели авто
номии.  И нициатором и катализатором п роцессов формирования ав
тономии явился секретарь п равительства по еврейским делам док
тор Маше Зильберфарб, глава партии "объединёнцев"22 . Секретарю 
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по еврейским делам было позволено создать отдельное ведомство, 
имевшее право руководить организацией общин, системой образо
вания и различными культурными обществами ,  а также п редстав
лять евреев во всех политических делах. Как уже было отм ечено 
выше, в соответствии с договором , достигнутым с Временн ы м  п ра
вительством, украинцы не имели права создавать правительство чис
ленностью более девяти человек, однако они обошли это ограниче
ние, создав коллегию по делам меньшинств. Но и из двенадцати 
членов правительства Украины только пятеро были украинцами. То 
есть украинцы зашли намного дальше требований Временного пра
вительства и создали благожелательные отношения с меньшинства
ми,  п роживавшими на их территории. 

Чем было вызвано подобное великодушие украинцев? Я счи
таю,  что они осознанно искали ком промисс с национальными мень
шинствами и, в первую очередь, с евреями. Они предполагали,  что, 
п редоставляя персональную автономию евреям ,  они совершают 
принципиальный и долгосрочный прорыв. С их помощью евреи пре
вращаются в нацию, обладающую международной ю ридической 
легитимацией. Они надеялись, что евреи, в свою очередь, поддер
жат украинцев в борьбе за территориальную автономию. Иными сло
вами,  евреи поддерживают территориальную автономию Украины, а 
украинцы дают им автономию персональную. И менно поэтому в гла
зах украинцев представляющий евреев член п равительства был 
больше, чем просто п редставителем евреев. Представитель евреев 
являлся членом п равительства ,  он должен был поддерживать его 
основную платформу, касающуюся национальных требований са
мих украинцев, видеть себя не только выразителем чаяний евреев, 
но и членом п равительства как такового, руководствующимся об
щими интересами большинства и чаяниями украинцев. Кроме того, 
еврейская поддержка была необходима как п ротивовес влиянию 
живших на Украине русских, а также из-за определенного междуна
родного влияния евреев. Более того , было важно, что именно Укра
ина была первой в области автономного урегулирования,  что п ро
кладывало путь к изменению международного статуса евреев и спо
собствовало легитимации их п рав как нации. 

Украинцы поставили еврейские партии в затруднительное поло
жение. От евреев требовались обязательства поддерживать украин
ское самоуправление, судьба которого более не ограничивалась ре
шениями Всероссийского учредительного собрания ,  а была резуль
татом того, что может быть определено как спонтанная демократия. 
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Евреям также было п редложено последовать по стопам украинцев, 
добиваясь постепенного п родвижения на пути борьбы за расшире
ние собственных национальных п рав путем утвержцения реальных 
фактов методом революционной демократии .  С этой точки зрения 
важны м  п редставляется выступление Бера Борохова на первом за
седании Еврейского национального совета, которое состоялось 1 
октяб ря 1 91 7  г. Он п ревознес путь украинцев к завоеванию нацио
нальных п рав и рекомендовал евреям полностью перенять его. Ев
рейские социалистические партии,  несмотря на некоторые коле
бания,  в основном касающиеся согласия украинцев на сохранение 
единства с Россией,  п риняли условия урегул ирования с украинца
ми .  В месте с тем сионисты категорически отвергли это урегулирова
ние .  Они  считали ,  что еврейская демократия не может существо
вать и наче,  как во всероссийских парламентских рамках, и что ре
гиональные законодательства не должны иметь влияние на статус 
евреев23 . Таким образом, сионисты отказались заключать какие-либо 
согпашения на региональном уровне до того, как будет достигнута 
д оговорен ность на уровне всероссийском.  Они решили не заклю
чать с украинцами договор, из которого бы следовало,  что евреи 
безоговорочно поддерживают их национальные требования. Сиони
сты п ридерживались мнения, что евреи должны занимать нейтраль
ную позицию по отношению как к украинцам,  так и к русским ,  и от
стаивать исключительно собственные интересы. Однако, когда ав
тономия уже была достигнута, сионисты не предложили ее отменить. 
Они предъявили требование, в соответствии с которым ее лидер не 
может быть членом кабинета министров, обязанностью которого яв
ляется претворение в жизнь политической проrраммы правительства, 
а должен быть исключительно уполномоченным посланцем еврейс
ких учреждений. Сионисты сопротивлялись соглашению с украин
цами об автономии несмотря на то, что украинцы всячески шли им 
н австречу и были готовы заключить соглашение именно с ними24 . 
Украинцы п редполагали, что сионисты не только представляют боль
шинство еврейского населения самой Украины,  но и пользуются 
определенным влиянием в международной политике. Им было ясно, 
что через Бунд они не смогут установить контакты ни с Англией, ни  
с Францией.  Сионисты не давали положительного ответа, так как у 
сионистского движения была ярко выраженная ориентация на со
хранение великой и неделимой России. Еврейские социалистичес
кие партии также не испытывали особого восторга по поводу сло
жившейся модели урегулирования, однако они понимали, что нельзя 
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одновременно требовать автономии для евреев, л ишая подобной 
автономии украинцев. 

Борьба литовского еврейства за свою автономию с 1 91 7  г. отча
сти напоминает борьбу за свою автономию самих литовцев. Вместе 
с тем следует отметить, что литовские евреи в меньшей мере явля
лись сторонниками неделимой России, а сионистская орrанизация 
играла решающую роль в развитии контактов и самих переговорах25 . 
Похожая тенденция сформировалась и в Белоруссии,  не успев, од
нако, привести к существенным изменениям. Белорусское нацио
нальное движение, окончательно сформировавшееся в результате 
демократических преобразований, также стремилось к урегули ро
ванию с евреями.  Обсу)!Щалась идея превращения Белоруссии в 
общее государство евреев и белоруссов. Формирование двунацио
нального еврейско-белорусского государства должно было п роти
востоять политической активности русских и поляков, не признавав
ших национальной идентичности белоруссов. Это осознавали во всех 
патриотических белорусских кругах, и это таюке понимала белорус
ская коммунистическая партия, сформировавшаяся после ухода 
немецких войск из Белоруссии. Последняя поддерживала еврейс
кую автономию и даже существование отдельной еврейской ком-
партии.  

. 
Как стало известно из недавно открытых архивов (в которых я 

работал в Москве) , советская власть в начале своего пути также 
рассматривала возможность создания в Белоруссии общего еврей
ско-белорусского государства, в котором оба народа будут осуще
ствлять свои стремления к национальной и политической независи
мости26 . Очевидно, что советская власть, с одной стороны, призна
ла устремления белоруссов,  а с другой стороны, стремилась ре
шить еврейский вопрос посредством превращения евреев в рав но
правного партнера в социалистической республике.  Иными слова
ми, речь велась не о предоставлении культурной или персональной 
автономии для лиц, принадлежащих к еврейскому народу, а о п ри
знании этого народа равноправным участником в строительстве су
веренного государства. И нициаторы этого плана видели всю п ро
блематичность абсорбции в Белоруссии еврейских иммигрантов ,  
которые бы стекались туда с территории Украины после волны по
громов и кризиса в отношениях ме)!Щу евреями и украинцами. Они 
также предвидели трудности в случае, если евреи предпочтут жить 
в собственной республике и будут ожидать от нее решения различ
ных, и в первую очередь экономических проблем,  с которыми они 
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сталкивались в те годы. К тому же казалось весьма вероятным,  что 
евреи будут ожидать, что их новая республика предоставит им воз
м ожность решить п роблему "лишенцев", которой евреи так тяготи
л ись п ри новой власти. Однако Белоруссия считалась бедной и от
сталой страной , не способной удовлетворить нужду еврейской об
щественности в новой родине, в убежище и в решении экономичес
ких и п ол итических нужд, порожденных временем. Кстати ,  именно 
на основе этого плана родилась идея ком пактного расселения евре
ев на определенной территории в д ругом месте на п росторах СССР, 
идея, базировавшаяся на тенденции к аграризации, но практически 
п редшествующая ей.  

Мы не  осветим п роблему полностью, если не добавим к наше
му исследованию обсуждение данной проблемы в Польше. Как от
м ечалось выше, в отличие от остальных областей, находящихся в 
п ределах черты оседлости, Польша не стала объектом иммиграции 
и оседания русских поселенцев. Перепись 1 897 г. свидетельствует 
о том ,  что русские составляли лишь 2 ,9% населения в Польше. По
давляющее их большинство проживали в городах (8%) и являлись 
государственными служащими. Это соотношен ие не изменилось и 
в более п оздний период, вплоть до окончания российской власти в 
П ольше в 1 9 1 5  г. , и оно не могло угрожать доминантному положе
нию п ол ьско го населения . 

Однако п оляки чувствовали угрозу со стороны евреев. Как и 
вся Российская империя, Польша была подвержена динамике,  ха
рактерной для стремительного промышленного и финансового раз
в ития . Польские губернии являлись одними из самых развитых во 
всей Российской империи. Евреи с энтузиазмом влились в этот п ро
м ышленный бум. Более того, Польша казалась лакомым кусочком 
е вреям из Белоруссии и Литвы,  областей относительно отсталых, и 
они массам и  хотели в нее переселиться27 . Так зародилась п робле
ма "литваков", п робудившая как неудовольствие и отчужденность 
польского еврейства , так и резкую вражду со стороны собственно 
польского населения. И все же перед лицом набиравшего силу и 
размах процесса модернизации враждебность отошла на второй план. 
Польские города,  ставшие очагом финансового и п ромышленного 
развития ,  были населены большей частью евреями.  Не только ма
ленькие  городки,  но и такие города, как Лодзь, Белосток, Люблин ,  
Бендин ,  Сосонович, Радом ,  Кильца и другие, являлись фактически 
еврейским и  городами,  тем п  жизни в которых определялся еврейс
кой д еятельностью и инициативой.  Не п ренебрегая значимостью 
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польского населения, п роживавшего в этих городах, следует все 
же отметить, что ритм городской и деловой жизн и  в них диктовался 
преимущественно евреями. 

Т а бл и ц а  2 

Евреи в городах Царства Польского28 

Губернии 1165 1т нт 1т 1913 

Всего, % Всего, % Всего, % Всего, % Всего, % 
1ЪК:. 1ЪК:. 1ЪК:. 1ЪК:. 1ЪК:. 

Юго-запад 363,6 39,9 642,8 39,7 735,1 38,4 995,3 37,3 1129,6 36,9 

Не включая 
Варшаву и Лодзь 718,6 44,4 437,0 45,1 427,8 42,3 625,4 41,3 707,1 40,3 

Северо-восток 293,1 57,4 415,9 55,0 372,3 51,7 529,0 53,9 566,4 54,0 

Только законодательные ухищрения, как, например, "Закон из
брания представителей в городские советы", поданный на рассмот
рение IV Государственной Думы в мае 1 91 О г. , вместе с п роизволь
ным административным разделением на области, позволяли игнори
ровать количественное преобладание еврейского населения. Подоб
ное разделение было принято в период межцу двумя мировыми вой
нами, для этого к городам присоединяли близлежащие сельские 
районы, и таким образом относительное п ревосходство евреев ста
тистически нивелировалось. Без сомнения, польское население также 
испытывало влияние индустриализации, и п роцент горожан среди 
поляков постоянно рос. Это стало более явным м ежцу мировыми 
войнами, когда все ресурсы независимой Польши были направлены 
на достижение этой цели .  Однако нельзя утвержцать, что в резуль
тате этого процесса евреи были вьггеснены из рамок м одернизации. 
Относительное сокращение числа евреев среди городского населе
ния явилось, в первую очередь,  результатом изменений в темпах 
рожцаемости и в приросте населения. Травля евреев и их вытесне
ние с политической арены в период межцу двумя войнами, конечно, 
углубили пропасть м ежцу евреям и  и их п ол ьским окружением,  но 
не заставили евреев выпустить из рук ключевые п озиции, связан
ные с экономическим развитием страны.  Мне  п редставляется, что 
евреи более всего страдали не от разорения,  а от п олитической и 
этнической конфронтации межцу ними и п оляками.  
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Важнейшим столкновением,  имевшим огромный резонанс, в 
котором ярко обозначились, с одной стороны, новая еврейская по
литическая мощь, а с другой - удивление, "святое" негодование и 
презрение, выражаемое поляками, произошло вокруг избрания Ауг
нюша Ягалло (1 873-1 947) депутатом IV Думы от Варшавского окру
га . Польское п олитическое общественное мнение не было готово ни 
п ринять, ни  удовлетворять политические требования евреев. Ярким 
п ри мером этого служит предложение польских партий в Варшавс
ком о круге выставить на выборы в IV Думу кандидата от национал
демократическй партии, открыто выражавшего враждебное отноше
ние к е в реям .  Требование евреев заменить его на кандидата, зани
мающего более приемлемую п озицию по отношению к ним,  было 
отвергнуто грубо и унизительно.  Это поведение и аргументы поля
ков обнажили "благородное" негодование, обиду и крайнюю их враж
дебность к самому п раву евреев на организованную борьбу за свои 
национал ьные и политические права. Когда же евреи в ответ безого
ворочн о  п оддержали кандидатов от социалистической партии,  нена
висть п оляков к евреям усилилась еще больше29 . 

П ротивостояние обострилось в период первой мировой войны. 
В августе 1 91 5  г. была завершена оккупация Польши немецкими 
армиями, и оккупационные власти были вынуждены пойти на диалог 
с польским населением для согласования вопроса о новых структу
рах власти. Одним из основных стремлений германского правитель
ства было желание превратить Польшу в государство-буфер, во всем 
подчиняющееся диктату Германии и ее интересам30 •  

В месте с тем идея госуда рства-буфера присутствовала также, 
п ра вда в измененной  форме, н а  переговорах, которые велись меж
ду еврейским сионистским руководством в Германии и между чи
новниками германского военного министерства и министерства ино
странных дел. Начало этим переговорам положил меморандум Мак
са Буденхаймера, переданный немецкому министерству иностран
ных дел еще в августе 1 91 4  r: от имени так называемого Комитета по 
освобождению российского еврействаз1 . Инициатива создания это
го комитета исходила от руководителей сионистской организации 
Германии .  Целью комитета являлось содействие в процессе мир
ных п ерего во ров созданию м ногонационального и федеративного 
государства-буфера между Россией и Германией32 . Составители 
мемора ндума ратовали за создание подобного государства на всей 
территории еврейской черты оседлости Российской империи. Это 
государство должно было отобрать у России западные территории,  
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населенные национальными меньшинствами ,  и объединить их в 
многонациональное государство, в котором будет естественно со
храняться демографическое равновесие ме)!Щу украинцами,  бело
русами, литовцами и латышами, с одной стороны,  и ме)!Щу поляка
ми - с другой.  Евреи же могли  стать противовесом и решающим 
фактором, гарантирующим позицию Германии как покровителя но
вого государства33 . Планировалось, что евреи получат государствен
ный статус наравне со всеми другими нациями .  Их национальная 
общность, ее формы и пол номочия могли бы б ыть определены как 
персональная автономия , защищенная в законодательстве м ного
национального государства. Другими словами, основные нацио
нальные права евреев в федеративном государстве не являлись бы 
функцией автономного законодательства различных народов, состав
ляющих федерацию,  и не зависели бы от них. Так, к примеру, 
польские или украинские сеймы или парламенты не могли  б ы  полу
чить права юрисдикции над евреями, кроме общегра)!Щанских зако
нов, распространяющихся на всех жителей государства. Из этого 
следовало, что исключалась сама возможность ведения отдельных 
переговоров о статусе и п равах с евреями ,  населявшими различ
ные регионы. Иными словами,  подразумевалось, что на всей терри
тории федерального государства у евреев будет единый статус, ре
гулируемый их собственными национальными институтами, который 
не будет зависеть от законодательства того или иного национально
го региона. Излишне добавлять, что лишь таким образом евреи мог
ли  сохранять свой демографический вес и силу как уравновешива
ющий элемент в федеративной структуре34 . 

Очень быстро выяснилось, что усилия участников переговоров 
со стороны Сионистской организации Германии были напрасны. Пред
ставители немецких министерств, которые вели диалог с еврейски
ми лидерами,  не рассматривали их всерьез, особенно посл е  того 
как им стало ясно, что идея сионистов отвергается всеми народами 
данного района. Федеративное решение отвечало лишь еврейским 
интересам, и оно выглядело в глазах остальных народов попыткой 
подчинить пламенное стремление жителей региона к независимости 
еврейским интересам и их понятию о свободе. Более того, Германия 
в собственных интересах п редпочла создать несколько слабых го
сударств-буферов, которые вра)!Щовали ме)!Щу собой из-за террито
риальных, этнических и исторических претензий ,  которые делали их 
еще более зависимыми от Германии.  Названные территории были 
полностью завоеваны лишь в 1 91 8  г. ,  в совсем другой политической 
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ситуации ,  когда Германия уже вела переговоры о Брест-Литовском 
соглашении .  События на местах требовали достижения договорен
ности с каждой этн ической и территориальной группой в отдель
н ости .  

Продолжительные контакты между польским политическим ру
ководством и немецким и  оккупационными властями привели к фор
мул ировани ю  различных положений, продвинувших польское само
упра вление и определявших полномочия польских учереждений по 
отношению ко всем жителям Польши. Конечно, германские власти , 
считаясь с давлен ием различных организаций,  в том числе и "Вос
точного комитета'' ,  пытались время от времени разыграть "еврейс
кую карту", делая это н е  всегда искренне и честно, чтобы умень
шить таким образом возможность маневрирования поляков и огра
н ич ить, насколько это возможно, их претензии .  Немцы был и  готовы 
поощрять в п роцессе переговоров обсуждение предоставления хотя 
бы частичной автономии (культурной и религиозной) еврейскому на
селен и ю  Польши. Кроме того, у этой проблемы немедленно появил
ся международный аспект в системе немецкой п ропаганды. Эта тема 
п ревратилась, и это н еудивительно, в "крик души" м ногих мировых 
еврейских о рган изаций и, в первую очередь, еврейского обществен
ного м нения в США, которое все более и более сплачивалось вокруг 
Американского еврейского кон гресса35 . Эти орган изации также со
действовал и  п ропага нде и старались обеспечить поддержку обще
ственного м н ен ия идее п редоставлен ия п рав национального мень
шинства евреям в новых государствах, которые должны были воз
н икнуть в Восточной Европе. 

Эти обстоятельства лишь усилили вражду между поляками и 
евреями.  Поляки демонстрировали категоричное и чванливое несог
ласие во всем ,  что касалось п ризнания прав евреев на представи
тельство как национального меньшинства, и они стремились как 
можно больше ограничить эти права. Для этого им иногда было удоб
н о  ссылаться н а  прецедент еврейской эмансипации в Западной Ев
ропе и п редлагать модель сосуществования поляков и евреев, ба
зирующуюся на полной ассим иляции еврейской нации в польской 
среде. П о  этой п ричине они не желали содействовать созданию ев
рейской системы образования и после того, как под давлением нем
цев они были вынуждены смириться с ее созданием, делали все что 
возможно, чтобы сократить ее до минимума. Параллельно они п ро
должали п редставлять евреев как врага польской независимости , 
как чужих, развращающих Польшу, и как заговорщиков, пытающихся 
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своим влиянием на международной арене ограничить п ольскую не
зависимость насколько это возможно. Результатом подобного отно
шения был бойкот евреев и стремление к их изгнанию с польской 
земли. Выдвигался также лицемерный аргумент о еврейской небла
годарности за то, что они были гостеприимно приняты польским на
родом и якобы36 вместо благодарности замышляли зло возрождаю
щейся польской независимости . Напряженная обстановка и страх 
за жизнь польских евреев побудили Макса Буденхаймера обнаро
довать свой план создания федеративного государства-буфера. Он 
считал, что только в рамках этого государства может быть найдено 
необходимое решение проблемы польского еврейства в отличие от 
того , что ожидает евреев в независимой Польше37 . Как известно, 
лидеры сионистской организации Германии, немало ободряемые 
немецким министерством иностранных дел, пытались ввести эту тему 
в повестку дня мирной конференции в Брест-Литовске , чтобы гаран
тировать соблюдение базисных прав меньшинств для е вреев в рам
ках новых государств, легитимность которых немцы собирались под
твердить во время переговоров38 . 

Итак, независимая Польша в период между д вумя мировыми 
войнами не дала евреям возможность жить в покое и в обстановке 
терпимости . С первых шагов на исторической арене она действова
ла с позиции силы.  Она заимствовала у русских погро мную идеоло
гию и п ритесняла евреев юридически , экономически и физически . 
Она отвергала грубо и оскорбительно любую попытку мирового со
общества обеспечить п рава евреев как национального меньшин
ства. Такая судьба постигла, к примеру, попытку Ицхака Гринбойма, 
предп ринятую совместно с лидерами других национальных мень
шинств Польши. Они хотели заставить польское руководство п ри
знать Польшу многонациональным государством и п редоставить 
национальные права различным меньшинствам,  включая и евреев .  
Несмотря на то что еврейские политики Польши смогли мобилизо
вать впечатляющую поддержку общества, пропасть ненависти меж
ду евреями и поляками лишь росла39 . Договоренность (Ugoda), до
стигнутая в 1 925 г. , обеспечила затишье лишь до смерти Пилсудско
го. Силы, п ришедшие к власти в Польше посл е  его смерти, вели 
государство к бойкоту и эвакуации евреев. Эта политика была реа
лизована нацистской Германией при поддержке и одобрении боль
шинства общественного м не ния в Польше40 . 

Я приведу слова Юлиана Тувима, еврея и величайшего польского 
поэта, которые он написал в 1 944 г. в ответ на Катастрофу польского 
еврейства. 
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"" .те, кто раздувал у нас в Польше пожар антисемитизма, и те, 
кто его не тушил, и те, кто не знал или не желал знать, что не было 
пути к «культурному или гуманитарному решению еврейской про
блемы», как ее представляли в Польше. Толпа не понимает теорий и 
не п ризнает половинчатых средств. В 1 940 или ,  в крайнем случае, в 
1 941 г. у нас были бы созданы гетто руками польских последовате
лей Гитлера, господами Белецкими,  Димидовичами, Березовскими ,  
Болеславами ,  Фиасецкими ,  которые подготавливали почву для фа
шизма с немого согласия властей. Война и м  помешала. «Еврейский 
вопрос» решил за н их Гитлер. Мне прекрасно известно из достовер
ных источников,  что эти польские фашисты очень признательны Гит
леру за очи щение Польши от евреев (odzyпdzeпie) .  Духовный ли
дер этих негодяев сделал за н их «Грязную работу» . И наче, если бы 
они пришли к власти самостоятельно в 1 940 г. , им бы п ришлось де
лать эту работу самим. Именно пришлось бы . Потому что это неми
лосердный закон травли другого народа"41 . 

В закл ючение следует отметить, что политическая борьба за 
права евреев как национального меньшинства и мела место во мно
гих этн ически неоднородных государствах Восточной Европы.  В 
рассматриваемый нами период в этих государствах были сосредо
точены примерно 65% всех евреев.  С качественной точки зрения 
это была общественность, которая фактически диктовала идеоло
гии ,  параметры политического поведения и еврейские национальные 
требования. В этой борьбе изначально были заложены контровер
сальные элементы , и ее достижения могл и  существовать только в 
идеальных услов иях, если многонациональные государства прой
дут п роцессы демократизации ,  но продолжат существовать как го
сударства, а меньшинства будут готовы довольствоваться тем, что 
я назвал "еврейским решением" , другими словами,  национальной и ,  
главным образом, персональной автономией. Такой баланс являет
ся с начала и до конца утопией.  Меньшинства не желали доволь
ствоваться территориальной автономией или урегулированием , не 
обещающим широкий потенциал независимости. Само собой разу
меется , что они  требовали от живущих среди н их евреев солидар
ности с ними,  а в результате добивались раскола и ослабления силы 
евреев, источником которой являлась их демографическая мощь. 
Политическая ориентация евреев на перспективу большого государ
ства или попытка оставаться нейтральными приводили лишь к обо
стрению их отношений с другими меньшинствами и к обвинениям в 
косвенном содействии интересам большинства в большом государ-
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стве. Итак, можно п редположить, что еврейская национальная борь
ба больше повредила, чем помогла. Однако, даже если п рактичес
кие достижения не соответствовали ожиданиям,  сам факт участия в 
этой борьбе явился важным уроком еврейской солидарности и цен
ным фактором для консолидации политического и национального 
еврейского сознания, которое, без сомнения , содействовало исто
рическому процессу достижения еврейской независимости на Зем
ле Израиля. 

* Впервые статья бьmа опубликована на иврите в сборнике Leumiyut ve
politika yehudit. Perspeqtivot hadashot (Национализм и еврейская политика: но
вые перспективы). Иерусалим - Бостон, 1997. С. 20 1 -223. 
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ha-klalit ha-ukrainit Ье- 1917  (Заметки о секретариате по межнациональным де
лам при правительстве Украины в 1917  г.) // Shvut. 198 1 .  № 8. С. 77 и далее. 

21 Минц М. Указ. соч. С. 376. 
22 И меется в виду объединение Еврейской социалистической рабочей 

партии (сеймовцы) с Еврейской сионистско-социалистической рабоЧ;ей парти
ей (территориалисты), произошедшее в апреле 1917  г. 

23 Протоколы Еврейского национального совета (Архив Чериковера в 
Институте ИБО. Нью-Йорк). Копии м:и'крофильмов находятся в библиотеке 
Института исследования диаспоры Тель-Авивского университета. 

24 Необходимо отметить, что украинцы не назначили одного секретаря 
по делам меньшинств, так как сохраняли эту должность для сионистов. 

25 Подробнее об этом см. :  Balshan Z Maavaqam shel yehude lita а1 zehuyotehem 
ha-leumiyot 1917- 1918  (Борьба литовских евреев за свщ1 национальные права, 
1917-1918) // Shvut. 1984. № 10.  С. 62-82; 1985. № 1 1 .  С. 27-43. 

26 Докладная записка Аврахама Брагина, ноябрь 1923, § 9 (Государ
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ми и евреями см.: Zechlin Е. Deutsche Politik und die Juden im ersten Weltlcrieg. 
Gottingen, 1969. S. 144-237. 

31 Там же. С. 1 18.  
32  В узкий исполнительный комитет на десятом Сионистском конгрессе 

бьmи избраны д-р Отто Варбург из Германии, д-р Артур Хентке из Герма
нии, который бьm в то время главой Сионистской организации Германии, 
д-р Шмарияху Левин из Австрии и д-р Авигдор Якобсон и Нахум Соколов 
из России. На одиннадцатом Сионистском конгрессе ( 1 9 1 3) к комитету при
соединился д-р Ехиэль Членов. Инициатива создания комитета принадлежала 
Варбургу и Хентке. Нахум Соколов параллельно с работой в комитете также 
являлся редактором rазетьr "Кол ха-Мевасер", которая по мере продвижения 
немецких армий распространялась среди евреев, проживавших на завоеван
ных территориях. Позже комитет бьm переименован в Комитет для Востока 
(Komitee ftir den Osten). См.: Zechlin Е. Deutsche Politik und die Juden im ersten 
Weltlcrieg. S. 1 32. 
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38  Minz М. Hishtadlut yehudit Ie-hishtatfut be-masa u-matan le-shalom be
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еся национальное меньшинство. Борьба польских евреев в 1918- 1928 rr.). Иеру
салим, 1 986. 
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yehudei polin (Политическая борьба в западне: П ольские евреи, 1935- 1939). 
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слова Ю. Тувима. 

Перевели с иврита А. ЭПШТЕЙН и Н. ХЕЙМЕЦ 
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отк�ове�ие Авраама (далее - ОА) один из памятников дРевнеев
реискои литературы, сохранившихся исключительно в церков

но-славянском переводе. Восточнославянские списки ОА, датируемые 
XIV-XVII вв., восходят к южнославянскому переводу с греческого, 
выполненному, по-видимому, в Болгарии в X-XI вв. (см. Lunt 1985). При 
этом, благодаря буквалистической традиции переводов сакральных 
текстов, языковые особенности предполагаемого семитского (еврейс
кого или, менее вероятно, арамейского) оригинала сохранились и на 
славянском этапе передачи ОА. Очевидный иудаистический характер 
содержания ОА позволяет предположить, что оно бьшо воспринято 
христианской традицией не позднее первых веков новой эры. Упомина
ние в раннехристианских источниках сочинений со сходными назва
ниями также может служить основанием для определения terminus ad 
quem. Некоторые элементы содержания книги позволяют установить 
teпninus а quo оригинала относительно первых попьrгок введения им
ператорского культа в Иерусалиме при Гае Калигуле (см. Kulik 1999:ch.l) 
либо, что кажется нам менее вероятным, относительно разрушения 
Второго Храма (Вох 1918:XIV-XV; ер. Kulik 1 997 и Kulik 2000:ch.27). 

Особое значение ОА связано с тем, что оно является наиболее 
ранним из известных нам постбиблейских сочинений, посвященных 
:"l::i::i"� :"IТUII�, и, по-видимому, древнейшим свидетельством зарождения 
как еврейской, так и христианской мистических традиций. Памятник 
представляет особый интерес для исследования интеллектуальной ис
тории начала эры и обильно цитируется в исследованиях еврейской 
литературы периода Второго Храма и раннего христианства. Однако 
на судьбу изучения ОА не мог не повлиять тот факт, что большинство 
исследователей, работавших в указанных областях знакомились с ним 
по несовершенным и устаревшим переводам, предшествовавшим пол
ноценному текстологическому анализу ОА. Благодаря относительно 
недавней публикации критических изданий ОА - Philonenko-Sayar, 
Philonenko (1981)  и Rubinkiewicz ( 1987), - мы вступаем в новый этап 
исследования этого памятника. 

Исключительно темный текст ОА может бьrгь интерпретирован 
только на основе восстановления элементов текста его греческого 
Vorlage и семитского оригинала при тщательном учете параллельных 
традиций, имеющих те же источники, что и ОА. ПреДJiагаемый чита
телю перевод содержит элементы такого рода реконструкции. Настоя-
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щий перевод отражает результаты моего исследования The Apocalypse 
of Abraham: Towards the Lost Original (Kulik 2000), где и приводятся 
подробные обоснования иrrгерпретационых инноваций. Здесь же я ог
раничиваюсь лишь краткими примечаниями к переводу (носящими, 
как правило, характер дополняющий к уже существующим коммен
тариям) и самыми необходимыми пояснениями реалий. При переводе 
учитывались чтения различных списков ОА, однако в силу ограничен
ного объема данной публикации мне приrшюсь отказаться от ком
ментирования текстуального выбора, который в каждом конкретном 
случае тесно связан с друтими видами анализа, в том числе и с ретро
версией. По жанру публикация такого типа (включающая только пере
вод с элемеrrгами реконструкции, краткие предисловие и коммеrrга
рии, а также библиографию публикаций, переводов и исследований) 
близка многочисленным аrrгологиям так называемой "межзаветной" 
литературы на европейских языках. Можно рассматривать этот перевод 
как этап в подготовке первого издания такого рода на русском языке, 
которое должно появиться в ближайшие годы*.  

При переводе я пьттался совместить стремление к созданию легко 
воспринимаемого текста с некоторым буквализмом и иногда исполь
зованием архаических языковых средств. Это бьmо обусловлено жела
нием сохранить ценность перевода как средства иrrгерпретации, а так
же традицией переводов еврейско-греческих сакральных текстов. Не
которые темные места бьmи намеренно оставлены не вполне прояс
ненными и в переводе. Эти случаи, как правило, прокоммеrrгированы. 
Еврейские и арамейские имена, уникальные ДJIЯ ОА или же очень ред
кие (как Азазел или Иаоел), приводятся с учетом звучания их рекон
струированных семитских форм. Прочие же имена, хорошо знакомые 
читателю по Синодальному переводу Библии, приведены согласно 
традиционной греко-славянской транслитерации. Курсивом (также в 
соответствии с традицией Синодального перевода) вьщелены элемен
ты текста, внесенные переводчиком ДJIЯ облегчения восприятия и под
держания связности повествования. 

ОСНОВНЫЕ РУКОПИСИ 

А - Волокаламская толковая палея. М" РГБ, Московская Духов
ная академия, 172/549, XV в" 85- 101;  изд. Тихонравов 1863:33-53. 

В - Синодальная толковая палея. М" ГИМ, 869 (Син. 21 1), XV1 в" 
76-90; факсимильное изд. Rubinkiewicz 1984:227-255. 

С - Толковая палея из собрания Московской Духовной академии. 
М" РГБ, 173. 1 1 1 , № 1 36, XVI в" 18-43. 

* Это издание запланировано совместной издательской программой Цен
тра развития иудаики на русском языке Еврейского университета в Иерусали
ме и издательства "Гешарим". 
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D - Историческая палея из собрания Тихонравова. М., РГБ, 299, 
№ 704, XVI в., 70-79. 

Н. М., РГБ, 242, № 100, XVI в. , 145- 175. 
I - Толковая палея из собрания Румящева. М., РГБ, 256, № 361 ,  

XVI в.,  94- 1 14. 
К - Соловецкая палея. СПб., ПБ. ,  Казанская Духовная академия. 

431,  XVI-XVII в., 79-95; изд. Порфирьев 1877: 1 1 1 - 1 30. 
О - Толковая палея из собрания Вяземского. СПб., ПБ, 1 90, 

XVII в. , 257-305. 
S - Сильвестровский сборник. М., ЦГАДА, Синодальная Типог

рафия 53, XIV в., 164- 183; изд. Тихонравов 1863:54- 78; факсимильное 
изд. ОJТ.ДП 99,2, СПб., 1891 .  

U - Толковая иллюстрированная палея из собрания Уварова. М . ,  
ГИМ. Собрание Уварова, 8 5 ,  XV I  в . ,  297- 3 1 3. 
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КНИГА ОТКРОВЕНИЯ АВРААМА СЫНА ФАРРЫ 
СЫНА НАХОРА СЫНА СЕРУХА СЫНА РАГАВА СЫНА 

АРФАКСАДА СЫНА СИМА СЫНА НОЯ СЫНА ЛАМЕХА 
СЫНА МАФУСАЛА СЫНА ЕНОХА СЫНА ИАРЕдА 

[ 1 .  ПРЕДЫСТОРИЯ] 

1 .  В тот день, когда я истреблял1 богов моего отца Фарры и 
моего брата Нахора, желая узнать, кго из них на самом деле силь
ный бог, в то время, когда выпал мой жребий, и я, Аврам, 
завершил жертвоприношения моего отца Фарры - богам его де
ревянным и каменным, золотым и серебряным, медным и же
лезным, - тогда войдя в их храм для совершения службы, я 
обнаружил, что изваянный из камня бог по имени Мар-Умата2 

упал к ногам железного бога Нахона3• И когда я увидел его, 
встревожилось сердце мое. Я подумал, что не смоту сам возвра
тить его на место, ведь он бьm тяжел, будучи сделан из большого 
камня4. И я пошел и рассказал об этом моему отцу. И он вошел 
со мной в храм, и едва мы сдвинули этого бога, чтобы возвра
тить его на место, как голова его отвалилась, оставшись у меня в 
руках. Когда отец увидел, что голова Мар-Уматы отвалилась, он 
сказал мне: "Аврам!". И я сказал: "Вот я!".  И он сказал: " Принеси 
мне из дому топор и резец5".  Я принес, и он высек другого Мар
Умату, без головы, из другого камня,  [поставил на него] отва-
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лившуюся голову первого Мар-Уматы, а то, что осталось от пер
вого Мар-Уматы, разбил. 

2 .  И еще он сделал пятерых других богов и отдал их мне, 
повелев продать их на дороге, ведущей в город. Я оседлал отцовс
кого осла, положил на него богов и вышел на большую дорогу. И 
вот, купцы с равнин Арамейских6 идут с верблюдами в Египет 
закупать на Ниле зерно7 . Я поздоровался с ними, они ответили 
мне, и мы вступили в беседу. Но тут один из верблюдов закри
чал, осел испугался, побежал и сбросил богов. Трое богов разби
лись, а двое остались целы. И когда арамейцы увидели, что у 
меня бьmи боги, они сказали мне: "Почему же ты не сказал нам, 
что у тебя были боги? Мы бы купили их до того, как осел 
услышал крик верблюда, и тебе не было бы ущерба! Дай же нам 
теперь оставшихся богов, а мы дадим тебе хорошую цену". Я 
обдумал это, и они заплатили также и цену разбитых богов за 
тех, что остались; потому что я очень скорбел о том, что огорчу 
своего отца8 . А обломки9 разбитых богов я бросил в реку Гур10, 
что была там. Они потонули в бездне, и их не стало. 

3 .  Когда я еще шел по дороге, встревожилось сердце мое, и 
мой разум пришел в движение. И я сказал про себя: "Что пользы11 

моему отцу в том, что он делает? Не тот ли бог богов его, чьим 
ваянием, резьбой и умением они созданы? Более подобало бы им 
поклоняться моему отцу, будучи его изделием! Какая может 
быть поддержка12 моему отцу от его изделий? Вот, Мар-Умата 
упал и не может подняться в собственном храме. Также и я не 
смог сдвинуть его один, пока не пришел отец и мы вдвоем не 
поставили его. А поскольку и вдвоем мы не могли сделать это 
как следует, у него отвалилась голова, и отец положил ее на 
другой камень, на другого бога, которого он сделал без головы. А 
что же с пятью другими богами, сброшенными с осла, которые 
не смогли ни себя спасти, ни причинить вреда ослу за то, что 
разбил их, ни поднять свои обломки из реки?" .  И я сказал про 
себя13 : " Если это так, как же сможет Мар-Умата, бог отца моего, 
сделанный из одного камня и с головой из другого камня, спас
ти человека или услышать его молитву и вознаградить его?" .  

4.  Так размышляя, я вернулся в отцовский дом, напоил осла 
и положил ему сена. Затем вынул вырученные деньги и отдал их 
отцу моему Фарре. Увидев их, он обрадовался и сказал: " Будь 
благословен ты, Аврам, богами моими за то, что ты принес пла-
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ту за богов14, и я не трудился зря!" .  А я  отвечал ему; " Послушай, 
отец мой Фарра, пусть благословляются боги тобою, потому 'ПО 
ты их бог, ведь ты их создал, и еще потому, что их благословение 
- гибель, а их сила - ничто. Те, кто сами себе не помогли, как 
помогут тебе или благословят меня? Это я был для тебя добрым 
богом этой прибьmьной сделки15, потому что с помощью соб
ственного разума я принес тебе деньги за разбитых богов". И 
когда он услышал это, очень разгневался на меня за то, что я 
говорил жестокие слова о его богах. 

5. Я же, упредив16 гнев отца, вышел. И как только я вышел, 
он позвал меня, говоря: "Аврам! " .  И я сказал: " Вот я ! " .  И он 
сказал: "Пойди собери обрезки дерева, из которого я делал ело
вых богов перед твоим приходом, и приготовь мне обед!".  И вот, 
собирая деревянные обрезки, я нашел маленького бога, который 
лежал среди обрубков дерева 17 слева от меня. На лбу у него бьmо 
написано: " Бог Бар-Эшата" 18. И найдя его, я сдержался и не 
рассказал отцу о том, что нашел в щепках бога Бар-Эшату. Я 
положил щепки в очаг, чтобы приготовить отцу обед. И выходя 
спросить об обеде, я приставил Бар-Эшату к очагу, наказав ему: 
" Бар-Эшата! Смотри, чтобы огонь не угас, пока я не вернусь. 
Если же будет угасать, подуй на него, чтобы он разгорелся! " .  Я 
зажег огонь и вышел. А вернувшись, обнаружил, что Бар-Эшата 
упал навзничь: ноги его объяты огнем и жарко горят. Я засмеялся 
про себя и сказал: " Воистину, Бар-Эшата, умеешь ты разжигать 
огонь и варить обед!" . И пока я говорил про себя, он постепенно 
сгорел и превратился в пепел. Я отнес обед отцу, и он ел, и я дал 
ему вино с молоком, и он пил. И он насытился, и благословил 
своего бога Мар-Умату. И я сказал ему: " Отец мой Фарра, не 
благословляй своего бога Мар-Умату и не восхваляй его! Хвали 
лучше своего бога Бар-Эшату, ведь он, любя тебя, бросился в 
огонь, чтобы сварилась твоя пища" . И он сказал мне: " Где о н  
теперь?" - "Сгорел в огне и превратился в прах". И он сказал: 
" Велика сила Бар-Эшаты! Сделаю другого сегодня, чтобы он при
готовил мою пищу завтра" . 

6. Услышав такие речи отца моего, я, Аврам, засмеялся про 
себя и застонал в горечи и гневе души своей, и сказал: " Как 
может быть помощником моего отца изделие его, созданные им 
истуканы? Следует ли ему подчинять ·rело душе своей, душу -
духу, а дух - безумию и невежеству?".  И я сказал: "Следует ли 
терпеть зло? Подвергну опасности жизнь19, но открою ему свои 
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подлинные мысли!" .  И отвечая ему, я сказал: "Отец Фарра! Ты 
ведешь себя неразумно, хваля любого из этих богов. Ведь вот боги 
брата моего На.хора, стоящие в священном храме, почтеннее тво
их богов. Вот Зух20, бог брата моего Нахора, почтеннее Мар-Ума
ты, твоего бога, потому что Зух сделан из купленного у людей 
золота. И если он обветшает с годами, то будет отлит заново. А 
Мар-Умату, если изменится или разобьется, не переделать, пото
му что он камень! А что же Иоавон21, подчиненный другому богу 
и стоящий рядом с Зухом? Ведь он почтеннее бога Бар-Эшаты, 
сделанного из дерева, потому что он выкован из серебра. Сде
ланный искуснее22 он бьш продан людьми, чтобы быть выстав
ленн ым на показ. Твой же бог Бар-Эшата до того, как бьш сде
лан, коренился в земле, бьш большим и прекрасным, с кроной 
и цветами и всяческими украшениями23. Ты же срубил его топо
ром, и твоим искусством бьш создан бог. И вот усохла и погибла 
свежесть его. С высоты пал он на землю, от величия пришел он к 
ничтожности. Сам он сгорел в огне, стал пеплом и более не суще
ствует. А ты говоришь: «Сделаю другого сегодня, чтобы он при
готовил мою пищу завтра)>. Но ведь в нем не осталось силы, он 
погиб! 

7. Вот, что я говорю: огонь важнее других творений, потому 
что даже непокорные ему повинуются, и он глумится над быстро 
гибнущими в пламени его. Но не его назову богом, потому что он 
покоряется воде. Вода - важнее, потому что она одолевает огонь 
и питает землю. Но и ее не назову богом, потому что и она 
подчиняется, направляемая землей. Лучше назову землю важней
шей, потому что она побеЖдает природу воды и ее обилие. Но и 
ее не назову богом, потому что и она иссушается солнцем и 
обрабатывается человеком. Солнце назову более важным, чем зем
ля, потому что лучами своими оно освещает вселенную и различ
ные небеса24• Но и его не сделаю богом, потому что ход его 
омрачается ночью и облаками.  Также ни луну и ни звезды не 
призову в боги, потому что и они меркнут в свой час. Слушай, 
Фарра, отец мой, я взыскую пред тобою Бога - сотворившего 
всех богов, о которых мы печемся. Кто он и каков он, окрасив
ший небеса и позолотивший солнце, тот, кто дал свет Луне и с 
нею звездам, осушил землю посреди великих вод, тебя самого 
поместил среди вещей25, а теперь меня взыскал в смятении моих 
мыслей? Явит ли он нам себя? Это - Бог!" .  
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8. И вот что случилось, когда я говорил с Фаррой, моим 
ощом, во дворе его дома. Глас Сильного пал с небес в огненном 
потоке, говоря и призывая : "Аврам, Аврам!".  И я сказал: " Вот я!". 
И он сказал: " Бога богов и Творца по мудрости сердца своего ты 
ищешь. Это я. Отойди от Фарры, оща своего, и от дома, чтобы 
ты не бьm убит за грехи дома отца твоего!" .  И я вышел. И не 
успел я выйти за ворота, как прогремел гром и огонь сжег до 
земли и его, и дом его и все, что бьшо в доме, на сорок локтей. 

[П. ОТКРОВЕНИЕ 
1. Жертвоприношение] 

9. Тогда вновь посльШiался голос, сказавший мне дважды: "Ав
рам, Аврам!". И я сказал; "Вот я!". И он сказал: "Это я. Не бойся! 
Поrому что я - Превечный и Сильный Бог, изначально сотворив
ший мировые светила26. Я - твой защитник и помощник. Пойди, 
возьми для меня трехлетних телицу, козу и овна, гортщу и голубя. 
И принеси мне чистую жертву, и в этой жертвенной службе я 
положу для тебя века27 и сообщу тебе тайное и великое, и уви
дишь то, чего ты не видел, за то, что ты полюбил взыскивать 
меня, и я назвал тебя моим возлюбленным. Но прежде сорок 
дней воздерживайся от всякой пищи, приготовленной на огне, 
от вина и от умащения. И тогда принеси мне жертву, которую я 
тебе заповедал, на месте, которое я тебе укажу на высокой горе. 
И там словом своим я покажу тебе века: сотворения и укрепле
ния, создания и обновления28. И я сообщу тебе, что станется с 
совершающими дурное и праведное в роде человеческом". 

10. Когда я услышал голос, возвещающий мне такие слова, я 
огтщелся во:круг. И вот, кругом не было ни дыхания человеческого. 
И ужаснулся дух мой, и душа моя покинула меня. Я бьm словно 
камень и упал ничком на землю, потому что уже не бьшо у меня 
сил, чтобы стоять на земле. И еще лежа лицом к земле, я услы
шал голос, говорящий: " Иди, Иаоел29, одноименный моему не
произносимому имени. Освяти этого мужа и укрепи его от стра
ха!". И пришел ангел, которого он послал ко мне в человеческом 
облике, взял меня за правую руку, поставил на ноги и сказал: 
" Встань, Аврам, друг Бога, возлюбившего тебя! Пусть не охва
тывает тебя страх человеческий. Ибо вот, я послан к тебе, чтобы 
укрепить тебя и благословить именем возлюбившего тебя Бога, 
Творца небесных и земных созданий. Не бойся и поспеши к нему! 
Я - Иаоел, названный так тем, кто приводит в трепет3° тех, что 
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со мной на тверди седьмой сферы. Я - сила из среды Неизречен
ного31 , сочетавшего во мне свои имена. По велению его я назна
чен примирять споры между Животными32, принадлежащими Хе
рувимам. И в середине человеческой ночи, в седьмом часу33, я 
обучаю Песни тех, кто носит его. Мне назначено владеть Левиа
фано м ,  потому что мне подвластны нападение и угроза 
пресмыкающихся. Мне повелено освобождать из Аца и мне пове
дено обратить в тлен поклоняющихся мертвецам. Мне повелено 
сжечь дом твоего отца вместе с ним, потому что он почитал 
мертвых. Я послан к тебе теперь, чтобы благословить тебя и зем
лю, которую приготовил тебе Превечный, к которому ты воз
звал. И ради тебя я установил путь земли34. Встань, Аврам, иди 
без страха! Радуйся и веселись! И я с тобой, потому что славная 
доля уготована тебе Превечным. Иди, соверши заповеданное тебе 
жертвоприношение! Ибо вот, я назначен быть с тобой и с на
родом, которому уготовлено произойти от тебя. И со мной ангел 
Михаил35 благословит тебя навечно. Не бойся, иди!". 

1 1 . Встав, я увидел того, кто взял меня за руку и поставил 
меня на ноги. Его тело, подобное телу грифона, бьmо как сап
фир, а человеческое лицо было подобно хризолиту, волосы на 
голове его как снег, а тиара на голове его подобна радуге в 
облаках. Ткани одежд его - пурпур, и золотой жезл в правой 
руке его .  И он сказал мне: "Аврам!". И я сказал; " Вот раб твой!" .  
И он сказал: " Пусть н е  пугает тебя мой облик, и речь моя пусть 
не тревожит душу твою! Иди со мной, и я пойду с тобой до 
жертвоприношения видимый, а после него вовеки невидимый. 
Не бойся, иди!" .  

12. И м ы  шли, лишь мы вдвоем, сорок дней и ночей. И я не 
ел хлеба и не пил воды, потому что пищей моей было видеть 
ангела, бывшего со мной, а питьем моим бьmа его беседа со 
мной. И я пришел к славным горам Бога, к Хореву. И я сказал 
ангелу: " Певец Превечного, вот нет со мной жертвы, и места для 
жертвоприношения на горе, и я не знаю, как же совершу его?" .  
И он сказал: "Оглянись!". И я оглянулся, и вот идут з а  нами все, 
что заповеданы к жертве: и телица, и коза, и овен, и горлица, и 
голубь. И сказал мне ангел: "Аврам!" .  И я сказал: "Вот я!". И он 
сказал мне: "Заколи всех этих животных и раздели, разложив их 
половины одну напротив другой. А птиц не разделяй. И обе поло
вины отдай двум мужам, которых покажу тебе стоящими рядом с 
тобой. Потому что они и есть жертвенник на горе, для того чтобы 
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приносить жертвы Превечному. А горлицу и голубя дай мне, и я 
поднимусь на птичьих крьшьях, чтобы показать тебе, что есть 
на небе и на земле: море и бездны, и преисподни, и сад Эдем, и 
его реки, и полноту населенной земли, и то, что вокруг нее. Ты 
увидишь все!". 

13.  И я сделал все, как повелел мне ангел, и отдал другим 
ангелам, пришедшим к нам, разделенные части животных. А птиц 
взял этот ангел. И когда я поджидал время вечернего жерт
воприношения, нечистая птица слетела на тела животных, и я 
прогнал ее. И заговорила со мной нечистая птица, и сказала: 
"Что тебе, Аврам, на свяшенных высотах, где ни едят, ни пьют, 
и где нет пищи для человека? Ведь все это пожрется огнем и 
сожжет тебя. Оставь мужа, который с тобой, и беги, потому что 
когда взойдешь на высоту, тебя погубят". И когда я увидел гово
рящую птицу, я сказал ангелу: "Что это, господин мой?".  И он 
сказал: "Это неправедность, это Азазел36" .  И сказал ему: " Не 
гоже тебе, Азазел, потому что доля Аврама на небесах, а твоя -
на земле. Потому что ты избрал ее и полюбил обитель скверны 
своей. Поэтому Превечный Сильный Владыка сделал тебя жите
лем земли. Из-за тебя существует злой дух лжи , и из-за тебя -
гнев и напасти на поколениях неправедных людей. Потому что не 
допустил Превечный Сильный праведным быть телом в твоей 
власти, для того чтобы укрепилась ими праведная жизнь и гибель 
неправедности. Слушай, Советник, ты будешь посрамлен мной, 
потому что не всех праведников дано тебе испытывать. Отойди от 
этого человека! Ты не сможешь соблазнить его, потому что он 
враг тебе и тем, кто следует за тобой, и любит то, что ты поже
лаешь. Вот одеяние, которое на небесах раньше бьшо твоим, от
ложено для него, а тлен ,  который был в нем, перейдет на тебя".  

14.  И сказал мне ангел: "Аврам!".  И я сказал: " Вот я, раб 
твой!".  И он сказал: "Знай отныне, что избрал тебя Превечный, 
которого ты полюбил. Не бойся и одолей оскорбляющего истину 
так, как я повелю тебе. Иначе я не смогу посрамить того, кто 
распространяет на земле тайны небес, и кто сговаривался против 
Сильного. Скажи ему: «Да станешь ты головней печи земной! 
Иди, Азазел, в непроходимые земли! Власть твоя - над теми, 
кто с тобой, над людьми, роЖдающимися со звездами и облака
ми, доля которых - ты и которые через твое бытие существуют. 
А праведность - враг твой. Потому исчезни от меня через соб
ственную гибель!»" . И я сказал слова, которым он научил меня. 
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И он сказал мне: "Аврам!" .  И я сказал: " Вот я, раб твой!" .  И 
сказал мне ангел: " Не отвечай ему!" .  И Азазел опять заговорил со 
мной. И сказал ангел: " Когда он опять заговорит с тобой, не 
отвечай ему, а то коснется тебя воля его, потому что дал ему Бог 
власть над отвечающими ему". И я сделал все, что повелел мне 
ангел, и, когда Азазел заговорил со мной о том, чтобы я сошел с 
горы, я не отвечал ему. 

[2. Вознесение] 

15 .  И когда солнце заходило, и вот, дым как из печи, и 
ангелы, у которых бьmи разделенные жертвы, поднялись от вер
ха дымящей печи. А меня взял ангел правой рукой своей и поса
дил на правое крыло голубя, а сам сел на левое крьmо горлицы, 
ведь они не были ни заколоты, ни разделены. И он вознес меня 
на край огненного пламени. И мы поднялись, подобно сильному 
ветру, на небо, установленное на небесных твердях37• И я видел 
на небе38, на высоте, на которую мы поднялись, сильный свет, 
который нельзя описать. И в свете том гориг огонь и есть множе
ство существ в облике человеческом. Все они изменяют вид и 
форму, бегут и преображаются, и кланяются, и восклицают на 
языке, слов которого я не знал. 

16 .  И я сказал ангелу: " Куда же ты привел меня? Ведь я уже 
не могу видеть, потому что ослаб, и душа моя покидает меня".  И 
он сказал мне: " Будь со мной, не бойся! А тот, кого ты увидишь, 
как он идет к нам в громком звуке освящения39 , это Превеч
ный, возлюбивший тебя. Самого же его ты не увидишь. Пусть не 
слабеет дух твой, потому что я с тобой и поддерживаю тебя".  

17. И о н  еще говорил, и вот, огонь надвигается на нас со 
всех сторон. И голос был в огне как голос многих вод, как голос 
моря в бурлении его. И стал на колени ангел, который бьm со 
мной, и поклонился. И я хотел пасть ниц на землю, но высокое 
место, на котором я стоял, то поднималось, то падало вниз. И он 
сказал: " Поклонись только, Аврам, и произнеси песнь, которой 
я тебя научил!".  Потому что не бьmо земли, чтобы пасть на нее. И 
я лишь поклонился, и произнес песнь, которой он научил меня. 
И он сказал: " Произноси не прерываясь!".  И я, и он сам произ
несли песнь: " Превечный, сильный, святой, Эл40, единовласт
ный Бог, сам собою роЖденный, нетленный, бесскверный, не
роЖденный, беспорочный, бессмертный, сам себя сотворИВlIШЙ, 
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сам с собой совещающийся, без матери, без отца, без семьи, 
высокий, огненный, человеколюбивый, щедрый, дарящий, рев
нующий меня, терпеливый, всемилостивый, Эли {что значит -
мой Бог}4.1 , вечный, сильный, святой Саваоф, преславный Эл, 
Эл, Эл, Иаоел. Тебя возлюбила душа моя, хранитель, вечный, 
огнесиятельный, громогласный, светоподобный, многоокий; 
принимающий молитвы почитающих тебя и отвращающийся от 
молитв тех, кто осаждает тебя осадой проступков своих; осво
бождающий42 живущих среди нечестивых и смешанных с не
праведными населенного мира в тленной жизни; обновляющий 
жизнь праведных. Еще до наступления угра зажигаешь ты свет 
свой над творением своим, чтобы привести день на землю. А в 
небесных жилищах твоих - изобилие другого света от невырази
мого сияния свечения лица твоего. Прими молитву мою, а также 
и жертву, которую ты сам принес себе через меня, взыскующего 
тебя! Прими меня благосклонно, и покажи мне, и научи меня, и 
поведай рабу своему, как ты обещал мне!" .  

18 .  Пока я произносил песнь, край огня, который бьm на 
небесной тверди, поднялся выше, и я услышал голос, подобный 
бурлению моря, и он не прекращался из-за огня. И когда огонь 
поднимался, взлетая ввысь, я видел под ним огненный трон и 
многоглазые колеса43, произносящие песнь. А под троном поют 
четверо огненных Животных. Выглядят они одинаково: у каждого 
четыре лица, и лица их подобны льву, человеку, быку и орлу. 
Четыре головы на теле их, так что у четырех Животных - шест
надцать лиц. И у каждого шесть крыльев: по два от плеч, от 
боков и от бедер. Теми крьmьями,  что от плечей, они закрьmали 
лица, теми, что от бедер, закрывали ноги, а с по.мощью средних 
крыльев, простирая их прямо, летали. А когда заканчивали пение, 
то смотрели друг на друга и грозили один другому. И вот, когда 
сопровождавший меня ангел увидел, как они грозили, он поки
нул меня и поспешил к ним и отвернул лица Животных друг от 
друга, чтобы они не видели перед собой угрожающих лиц друг 
друга. И он обучал их песне мира, песне о том, что все принадле
жит Превечному. Когда я стоял и наблюдал, я увидел движу
щуюся за Животными колесницу с огненными колесами. В каж
дом колесе бьmо множество глаз, а над колесами был трон ,  ко
торый я уже видел . И он был покрыт о гнем, и огонь обступал 
его со всех сторон. И неописуемый свет окружал огненных 
людей. И я слышал звук их песни освящения, как голос одно
го человека. 
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19 .  И я услышал голос из огня, говорящий: "Аврам, Аврам!". 
И я сказал: " Вот я!". И он сказал: " Посмотри на небеса, что под 
твердью, на которую ты приведен, и уразумей, что ни на одном 
из небес нет никого, кроме того, кого ты искал и кто возлюбил 
тебя" .  И пока он говорил, раскрылись подо мной небеса. И на 
седьмой тверди, над44 которой я стоял, я увидел распростертые 
огонь и свет, и росу, и множество ангелов и силу невидимой 
славы45 от Животных, которых я видел выше. И больше никого я 
там не видел. И я посмотрел с высоты, на которой я стоял, на 
шестое небо. И я увидел там множество бесплотных духовных 
ангелов, выполняющих повеления огненных ангелов с восьмой 
тверди, на высотах46 которой я стоял. И вот, не бьmо и на этом 
небе какой-либо иной силы другого вида кроме духовных анге
лов, и они - та же сила, что я видел на седьмой тверди. И он 
[ = голос] повелел шестому небу сместиться. И я увидел там, на 
пятой тверди, силы звездные и повеления, которые им заповеда
но отдавать47, и послушные им земные стихии. 

20. И сказал мне Превечный Сильный: "Аврам!" .  И я сказал: 
"Вот я!".  И он сказал: " Погляди сверху на звезды, что под тобой, 
сосчитай их и скажи мне число их!" .  И я сказал: "Разве смогу я? 
Ведь я всего лишь человек!" .  И он сказал мне: " Подобно числу 
звезд и множеству их, сделаю я семя твое собранием народов и 
народом, отделенным для меня в жребии моем с Азазелом". И я 
сказал : " Превечный Сильный! Позволь рабу твоему говорить пред 
тобой, и да не разгорится гнев твой на избранника твоего! Вот, 
прежде чем ты вознес меня, оскорблял меня Азазел. Почему 
же тогда, если нет его здесь пред тобой, ты сосуществуешь48 с 
ним?".  

2 1 .  И он сказал мне: "Посмотри себе под ноги на небесную 
твердь и познай изначально стенающее49 творение. На этом небе 
- творение и то, что в нем, и жизнь, уготовленная ему". И я 
смотрел на твердь, что под ногами, и видел подобие неба50 и то, 
что в нем. И там была земля и плоды ее, и движущиеся существа 
ее, и одушевленные существа ее, и множество людей ее, и не
праведность одушевленных существ ее, и их оправдания, и начи
нания дел их; и бездна, и муки ее, и пропасти ее, и гибель в них. 
Я видел там море и острова его, и зверей его, и рыб его, и 
Левиафана, и владения его, и лежбище его, и язвы его, и насе
ленный мир, лежащий на нем, и колебания его, и разрушение 
населенного мира из-за него. Я видел там реки и высоты их, и 
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круги их. И я видел там сад Эдем и плоды его, источник и реку, 
исходящую из него, и его растительность, и праведников. И я 
видел в нем пищу их и покой. И я видел там множество людей, 
мужчин, женщин и детей. Половина их бьию на правой стороне 
видения, а половина - на левой. 

22. И я сказал: "Превечный Сильный! Что это за изобра
жение творения?". И он сказал, мне: "Это моя воля на суще
ствующее лишь в замысле моем51 •  И это бьmо угодно мне .  И тогда 
я повелел им словом моим, и они стали существовать. И как я 
предназначил быть, так бьmо изображено здесь заранее, и воз
никло предо мной прежде сотворения, как ты видишь". И я ска
зал: "Владыка Сильный и Превечный! Кто эти люди на разных 
сторонах видения?". И он сказал мне: "Те, что на левой стороне, 
это множество издавна существующих племен, и после тебя им 
определено: одним - суд и правосудие, а другим - месть и 
гибель до конца веков. А те, что на правой стороне видения, это 
народ, отделенный для меня от тех народов, что с Азазелом. Это 
те, кому определено родиться от тебя и называться моим наро
дом. 

23. Посмотри еще в видении, кто соблазнил Еву и каков 
плод дерева, и узнай, что и как будет с семенем твоим среди 
народов в последние дни века. А что не сможешь понять, я объяс
ню тебе угодное мне, и скажу тебе сокрытое в сердце своем" .  И я 
смотрел на видение, и глаза мои устремились в сторону сада 
Эдем. И я видел там мужа, очень большого в высоту и мощного в 
ширину, беспримерного обликом, который сплелся с женой сво
ей, и та бьmа сопоставима с мужем обликом и размером. И они 
стояли под одним из деревьев Эдема. И плод того дерева бьm 
подобен виноградной грозди. И за деревом стоял некто, подоб
ный змею формой тела, но имеющий, как человек, руки и 
ноги, и еще крьmья на плечах: шесть справа и шесть слева. И он 
держал в руке гроздь с дерева и кормил тех обоих, которых я 
видел сплетающимися. И я сказал: "Кто эти сплетающиеся, и кто 
этот между ними, и что это за плод они едят, о Сильный Пре
вечный?". И он сказал: "Это разум52 человеческий - Адам , а это 
вожделение53 их на земле - Ева. А тот, что между ними, это 
неправедность гибельных дел их - сам Азазел". И я сказал: " Пре
вечный Сильный, зачем же ты дал ему такую власть - губить 
род человеческий в делах его на земле?". И он сказал мне: "Слу
шай Аврам! Только над теми, кто желает зла, - поскольку я 
возненавидел творящих его, - над теми я дал ему власть и спо-
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собность быть любимым ими".  И я отвечал и сказал: " Превечный 
Сильный, почему пожелал ты, чтобы зло было угодно сердцу 
человека? Ведь ты гневаешься на то, что сам пожелал, на тех, 
кто по твоему замыслу совершает недоброе?". 

24. И он сказал мне :  "Таково будущее54 племен народа, от
деленного после тебя и ради тебя от рода твоего, и как ты уви
дишь в видении, предназначенное им. И я скажу тебе, что и как 
будет в последние дни. Смотри же на видение!" .  И я смотрел и 
видел там то, что бьmо в мире до меня. Я видел подобие Адама и 
с ним Еву, и с ними злого Врага, и из-за Врага беззаконно 
поступающего Каина, и убитого Авеля, и гибель, причиненную 
ему беззаконником. Я видел там прелюбодеяние, и желающих 
его, и скверну его, и ревность их, и огонь тления их в безднах 
земли. Я видел там воровство и тех, кто стремится к нему, и суд 
воздаяния им, правосудие Великого Суда. Я видел там двух му
жей простоволосых друг напротив друга и срам их, и страсть55 их 
друг к другу, и воздаяние их. Я видел там желание и в руке его 
начало всякого беззакония. 

25. Я видел там подобие идола ревности, как бы изделие 
мастера56, как делал отец мой, и тело его из литой меди, а перед 
ним человек, поклоняющийся ему. И перед ним жертвенник, и 
на нем закалывают юношей перед идолом. И я сказал ему: "Что 
это за идол, и что это за жертвенник, и кто жертва, и кто 
приносит жертву, и что это за прекрасный храм, который я вижу, 
искусство и красота твоей подпрестольной славы?" .  И он сказал: 
"Слушай, Аврам, храм и жертвенник, и прекрасные вещи, кото
рые ты видел, это образ57 освящения имени славы моей. Туда 
обратится58 всякая молитва мужа и собрание царей и пророков, и 
то жертвоприношение, что я повелю совершать мне будущему 
народу моему из рода твоего. А истукан, которого ты видел, это 
гнев мой, которым прогневит меня происходящий от тебя народ 
мой. А муж закалывающий - это тот, кто прогневит меня. Жерт
ва же - убийство тех, кто для меня свидетельство последнего 
суда в конце59 мира".  

26.  И я сказал: " Превечный Сильный! Зачем ты предназ
начил такое? Забери же назад эти свидетельства! " .  И он сказал 
мне: "Слушай, Аврам! Пойми то, что я скажу, и отвечай мне на 
то ,  о чем я тебя спрошу! Почему отец твой Фарра не послушался 
тебя и не оставил идольского бесовства, пока не погиб вместе со 
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всем своим домом?". И я сказал: "Превечный Сильный! Воистину 
потому, что он не захотел слушать меня, ведь и я не следовал 
делам его". И он сказал: "Слушай, Аврам, как воля оща твоего у 
него, как твоя воля у тебя, так и замысел моей воли у меня, и 
он неизбежно осуществляется в грядущие дни, которых не узна
ешь заранее, ни того, что в них. А ты своими глазами увидишь, 
что будет с твоим потомством. Смотри на видение!" 

27.  И я смотрел и видел, и вот, поколебалось видение, и с 
левой его стороны отошли люди народов и брали в rmeн тех, что 
на правой стороне: мужчин, женщин и детей. И одних закальmа
ли, а других держали у себя. И вот, я увидел, как к ним при
rшш60 четыре сонма61,  и они подожгли храм :и забрали62 его свя
щенные принадлежности. И я сказал: "Превечный Сильный! Вот, 
тех людей, что ты принял от меня, захватывает множество наро
дов, и одних убивают, а других держат в своей стране как чуже
странцев63. И храм сожгли огнем, и его прекрасную утварь расхи
щают и разоряют. Превечный Сильный! Если это так, зачем ты 
огорчаешь сердце мое, и для чего это так будет?" .  И он сказал 
мне: "Слушай, Аврам, то, что ты видел, произойдет из-за по
томства твоего, которое будет гневить меня из-за истукана и 
убийства, которых ты видел на изображении в храме ревности. И 
как ты видел, так и будет"64. И я сказал: " Превечный Сильный! 
Пусть минуют злые дела неправедности! Лучше осуществи в них 
заповеди! Ведь ты можешь сделать и более этих праведных дел!" .  
И он сказал мне: "Пусть лучше сначала придет праведное время 
с благочестием царей. И я праведно присужу им тех, кого заранее 
создал, чтобы с тех пор править ими . И от них же выйдут 
мужи, которые будут беспокоить их, как я сообщил тебе, и 
ты видел"64а . 

28. И я отвечал и сказал: "Сильный, освящаемый силой сво
ей! Будь милостив к просьбе моей! Ведь по этой причине ты 
сообщил мне и показал мне, когда вознес меня на высоту свою. 
По этой же причине сообщи возлюбленному своему то, что я 
спрашиваю: долго ли будет с ними то, что я видел?" .  И он пока
зал мне множество народа своего и сказал: " По этой же причине 
мой гнев на них сойдет четырьмя сонмами, которые ты видел, и 
в них будет воздаяние от меня за дела их. В четвертом же сонме 
сто лет и один час века. Сто лет он будет во зле среди народов, а 
час - в милости их и согласии65, подобно тому, как среди наро
дов". 
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29.  И я сказал:  "Превечный Сильный! Сколько длится «час 
века»?" .  И он сказал :  "Двенадцать периодов установил я этому 
неправедному веку править народами и потомством твоим. И то, 
что ты видел, будет до конца времен. Сосчитай и узнаешь. Смотри 
на видение!" .  И я смотрел и видел мужа, выходящего с левой 
стороны, от народов. И вышли из страны народов множество 
людей - мужчины, женщины и дети, и кланялись ему. И пока я 
смотрел, вышли те, что на правой стороне, и некоторые стьщили 
мужа того, некоторые били его, а некоторые кланялись ему. И я 
видел, что, когда они стали кланяться ему, пришел Азазел и 
поклонился, и, поцеловав лицо его, повернулся, и стал за ним. 
И я сказал: "Превечный Сильный! Кто этот муж, которого сты
дят и бьют и которо!Vrу поклоняются народы вместе с Азазелом?". 
И он отвечал и сказал: " Слушай, Аврам! Муж, которого ты ви
дел, как его стьщят и бьют, а потом кланяются ему, это своево
лие66, от народов пришедшее к народу, который произойдет от 
тебя, в последние дни, в двенадцатый час неправедного века. В 
двенадцатый же период конца века моего я поставлю мужа от 
семени твоего, которое ты видел. Этого признают все из народа 
моего .  А словами того, кто якобы призван мной, пренебрегут в 
мыслях своих67. А тех, что ты видел выходящих с левой стороны 
и кланяющихся ему, это значит, что многие из народов будут 
полагаться на него. А из тех, что ты видел с правой стороны из 
семени твоего, некоторые стьщят его и бьют, а некоторые кланя
ются ему - это значит, что многие из них соблазнятся им . Он же 
искусит68 кланявшихся ему из потомства твоего в конце двенад
цатого часа по истечении неправедного века. Еще не начнет подни
маться праведный век, как придет суд мой на преступные наро
ды через отделенный для меня народ из семени твоего. В тот день 
наведу на всю тварь земли десять казней злом, болезнью и 
горьким стоном душ их, которые наведу на роды живущих на 
ней (= земле) людей за то, что гневят меня, и за растление дел 
их, которыми гневят меня. И тогда будут оставлены только правед
ные мужи из семени твоего, хранимы мной по числу wf>9, мужи 
стремящиеся в славе имени моего к предуготованноJVrу им месту, 
которое ты видел опустошенным в видении. И они будут жить 
там, питаясь жертвами и приношениями праведными и истинны
ми в праведном веке. И они будут вечно радоваться обо мне и 
погубят губивших их, и посрамят оскорблявших их, и будут пле
вать в лицо тем, кто посрамлен мной, когда те увидят меня 
радующимся с народом моим и принимающим тех, кто возвра
щается ко мне. Увидь, Аврам, то, что ты видел, и усльШiь то, что 
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ты слышал, и познай то, что ты узнал! Иди к жребию своему, и 
я буду с тобой вовеки!".  

30.  И пока он еще говорил, я уже оказался на земле и сказал: 
"Превечный Сильный! Уже я не среди славы твоей и уже я не на 
высоте, а то, что хотела душа моя познать, в сердце своем я не 
понимаю". И он сказал мне: "Я скажу тебе пожелания сердца 
твоего, ведь ты хотел увидеть десять казней, которые я уготовил 
народам и которые я предуготовил к истечению на земле двенад
цатого часа, Слушай! Как скажу тебе, так и будет. Первое несчас
тье - от великого насилия70, второе - горение городов в огне, 
третье - мор скота, четвертое - голод в их странах, пятое -
mбель от землетрясения и меча во владениях их71 ,  шестое - град 
и множество снега, седьмое - дикие звери станут могилами их, 
восьмое - голод и мор станут гибелью их, девятое - наказание 
мечом и бегство в печали, десятое - разрушительные грозы, 
громы и землетрясения. 

3 1 .  Тогда я протрублю с неба и пошлю своего избранника, 
дав ему одну меру всей моей силы. И он созовет посрамленный 
народ мой от других народов. И я СОЖJУ orneм тех, кто хулил его, 
властвуя над ним в этом веке, и предам поносящих меня по
срамлению грлдущего века. Ведь я предназначил их в пищу адс
кому огню и к непрестанному парению в пространстве подзем
ных бездн, чтобы быть наполнением утробы червей. Увидят их 
праведники, избравшие волю мою и соблюдавшие заповеди мои, 
и будут радоваться mбели покинутых. А те, кто следовал идолам 
и убийствам своим, будуг тлеть в утробе Злого, в чреве Азазела, 
палимые огнем языка его. Потому что я :ждал, чтобы они пришли 
ко мне, а они не пожелали и прославили Чужого и присоедини
лись к тому, кому не были предназначены, а побеждающего Вла
дыку оставили. 

32. Поэтому, слушай, Аврам, и смотри! Вот, седьмое поко
ление твое будет с тобой, и потом уйдет в чужую землю, и 
поработят его и будуг угнетать в течение одного часа неправедного 
века. А народу, которому они будут служить, я буду судьей". 

1 Слав. настрьзающи/настрозающи здесь интерпретировано как калька IJ>eЧ. 

imкEipw. Возможны также значения "вырезал, изготоRJIЯЛ" от IJ>eч. �m�uw. Ме

нее вероятно - "охранял". 
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2 Став. транслитерация Марумафа/Марумафь/Марумать (греч. *Mocpovµoce 
(т(ос?) восходит, предположительно, к арам. " владыка народа". 

3 Слав. Нахонь, возможно, от евр. l , � )  "прочно стоящий, устойчивый". 
4 Иrrи "тяжелее большого камня" (евр. ;i?1"!1 рк� "!::>=>). 
5 В слав. тексте измаль/измало (греч. * 1СµосЛ- ?) - танслитерация мишна

итского )r.J 1 N (М. Таубе, см.:  [Lunt 1 985:59)) .  
6 Слав. ать Фанданы Сурьскыя, евр./арам. rлк рь [Порфирьев 1 877 : 1 1 3 ] .  
7 Слав. куповать оттудь коконилъ оть Нила; гапакс кокониль может бьrгь 

транслитерацией греч. коккоwЕtЛоu (scripturn continua от к6ккоv №!Лоu "ниль
ское зерно" или "нильский пурпур")" 

8 Иrrи "как рассказать об этом отцу". Слав. ка ко принесу куплю отцю 
моему может восходить как к греч. идиоме ттocpqEtv ттр0суµос Тlvf " причинить 
неприятность, озаботить",  так и к евр. ?к "=>" x,:i;r? "сообщать" .  

9 Согласно юж.-сл. трохы в рук. В; a l . :  трехь. 
10 Неясно: греч. * Гоuр- может транслитерировать как евр./арам. "111, так и 

"1111. Последний мог бы бьггь результатом хорошо засвидетельствованного уже 
в период Мишны неразличения к и 11 и восходить к ",к "Уру [Халдейскому]", 
названию родины Авраама (Бьrг. 1 1 :28 et pass.). 

11 Слав. лихоть восходит здесь, вероятно, к греч. mpfucre:ш, евр. 11,л,, v:r.i; 
стих, таким образом, цитирует Еккл. 1 , 3 .  

1 2  Слав. изtдь, здесь неясно, возможно, от греч. 1>1остроф�. 
13 Слав. кь срьдцу моему; эквиваленты евр. идиомы :i? ?к ",�х? (Бьrг. 8:2 1 et 

pass.) .  В отличие от :i?:i ",�х? не засвидетельствованы ни в арамейских Таргу
мах, ни в Септуагинте. 

14 Слав. принесе ц!;ну (цъны SU) бьвь. Возможно, также "ты почтил моих 
богов", ер. греч. Тlµ�v фEpEtv "почитать" и Тlµт]v фEwv "почтение к богам" (воз
можны и оба значения одновременно, ер. апокрифическое ев. Петра 3).  

15 Слав. азь тебе блгЬ бых бь (S  в а 1 )  обрящи (обрящь В) сеи (се В). По 
большинству рукописей: "Я бьт для тебя полезен в этой прибыльной сделке 
[букв. " находке"]" .  

16 Слав. премысливь (греч. кост<ХТТросуµосТЕuw ?); возможны также значения 
"заметить" (греч. iт костосvоЕw) или "обмануть" (греч. кос1осаофf{оµос1, евр. (1:1:inл;i). 

17 Слав. ослонь "жердь" согласно русским диалектным данным. Ср. также 
др. - рус. ослопь "дубина, палка" (если предположить графическое чередование 
н/п) и пол. oslona "покрьrгие". 

18  Слав. Варисатъ от арам. (х)лwк ":i "огненный" [Ginzberg, 1906). 
l9 Слав. да вергу умъ свои (на чистоту) от евр. wь1 1,?w;i (ер . :  Суд. 9,  17) .  
20  Слав. Зоухе/Зоухъ. Возможно, от семитских корней zh " гордиться", 

<fl.wlJ " высота, мощь". Сходные греч. формы имен богов и "маГических слов" 
awx, Zoux, Zouкt, Zoux1JЛ, ZouxE засвидетельствованы в греч. магических папиру
сах (см. прим. 2 1 ) .  

2 1  Слав. Иоавонъ. В магических папирусах обнаружены формы !осы, !офw, 
Ioc�ou, Iocou, употребляемые иногда рядом с формой ZouxE (см. :  [Preizeпdanz К. 
Papyri Gгаесае Magicae. Lei pzig; Berlin, 1928- 194 1 .  В. 1 .  S . 1 32)). 

-

22 Букв. " будучи более соразмерным". Слав. съпримирtние есть, по-види-
мому, от формы *съпримtренье (греч. uuµµпp6tEpoc;). 

23 Слав. похвалами (греч. xaptc;). 
24 Иrrи "воздухи" (слав. аеры). 
25 Иrrи "среди ангелов": слав. вь iЛъх +- вь аiЛьхь (?). 
26 Иrrи " который творил до создания вечного [или "мирового"] света". 
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27 Менее вероятно: "жизнь". 
28 Или " построения и укреШiения, возведения и обномения [Храма]". 
29 Евр. 7х1(П)', сочетание теофорных элементов; в ранней еврейской мис-

тике - имя главы ангелов "Метатрона", встречается также в славянской вер
сии Жития Адама и Евы. 

30 Или "сотрясает". 
31 По большинству рукописей - "изрекомого", возможно, от евр. D'lll 

11n1!>1з обозначения полной формы божественного имени. 
32 Вид ангелов (евр. n1,n) . 
33 Согласно двенадцатичасовой структуре дня и ночи. 
34 Возможно, "мораль" от евр. '\'"IX ,," [Lunt 1 985:58]. 
35 Согласно многим агадическим источникам Михаил - ангел-храни

тель Израиля. 
36 Слав. Азазило, евр. 7тхт11. В других источниках - демон пустыни (Лев. 

16) и глава падших ангелов ( 1  Ен. 8 et pass.) 
37 Как "твердь" или "небо", здесь и далее мы контекстуально переводим 

слав. простерьтие и протяжение. 
38 Здесь слав. аеро, также "воздух". 
39 Имеется в виду традиционная литургическая формула "освящения 

Имени" (кедуша/трисагион/sаnсtоs). 
40 Евр. "Бог". 
41 Вероятно, глосса. 
42 Или "отделяющий" (евр. ,u,!)? ). 
43 Колеса "божественной колесницы" из видения Иезекииля (Иез . 1 ,  18 ;  

10 ,  12) ,  ер. ниже. 

OCIUJV. 

44 Менее вероятно "на". 
45 Или: "множество невидимого славословия".  
46 Слав. повtшенъя (греч. Ё�осрµос, avooroxЧ, арам. ,r,n ?).  
47 Или "выполнять". 
48 Букв. "ты установил себя с ним". 
49 Или "осененное". 
50 Или " поднебесье" . 
51 Или "мой замысел существующего". 
52 Слав. с(о)вьто, греч. f3оuЛЧ). Менее вероятно, свr,ть "мир", греч. к6сrµос;, 

53 Слав. помышмение, греч. Ьnтuµfoc. 
54 Неясно. Слав. близь, возможно, от греч. iiyyбc;, евр. :11,i' (?). 
55 Или "вред" (греч. 11(Х6ос; ?). 
56 Букв. "столяра", по-видимому, от греч. тЕктwv, евр. 11nn. 
57 Или "замысел", ер. выше. 
58 Или "вселится". 
59 Букв. "начало", возможно также "суд" (слав. зачало, греч. ар�Ч ). 
60 Или "спустились" (греч. костострЕ)сw). 
61 Слав. со:х:ода/со:х:одо (греч. cruvocywyЧ). Возможно, также значение "ангел" 

(греч. 11pиf3uc;). 
62 Или "разграбили" (слав. разграбити, греч. (1>1)ocp11(x�w). 
63 Слав. пришьльць, греч. 11(Хро1кос;, евр. ,1. 
64 Отсюда и до конца главы - темное место. Приводится одна из возмож

ных интерпретаций. 
64• Темное место. 
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65 Или " поношении". 
66 Слав ослаба, возможно также "распущенность" (греч '6cvEm<;), "ослаб-

ление" (греч. ЁкЛum.;) или же "освобождение'', "отдохновение". 
67 Темное место. 
68 Или нейтральное "испьrrает" . 
69 Возможно, "в небольшом количестве". 
70 Или "нужды". 
11  Или "среди их властителей". 

Перевод, предисловие и комментарии А.КУЛИКА 
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Предлагаемая читателю переписка относится к 1834 г. Автором 
двух из публикуемых писем является Михель Шоломович Гофман. Как 
видно из первого письма, он около 30 лет работал учителем в Вильне 
(Вильнюсе) и в Полоцке. Вильна в этот период была одним из круп
нейших в Российской империи (за исключением Царства Польского) 
городом по численности еврейского населения (в 1 827 г. здесь прожи
вали 8404 евреев и 10928 христиан мужского пола1 , в 1832 г. - 10 78 1 
евреев-мужчин)2 .  Город находился на дороге из Петербурга в столицу 
Восточной Пруссии Кенигсберг - важнейnmй центр германской Хас
калы3 . Неудивительно, что в Вильне больше, чем в других городах 
черты оседлости, чувствовались новые веяния. В 20-е гг. XIX в. в Вильне 
появились первые труды классиков российской Хаскалы Мордехая 
Гинцбурга ( 1795-1846) и Авраама Лебенсона ( 1794- 1878). В январе 1831 г. 
Шевель Перель открыл в Вильне одну из первых в Российской иr.mе
рии частную школу нового типа для еврейских детей4 . Здесь же в 1828 г. 
И.Б. Левинзон5 издал книгу "Теуда бе-Исраэль", в которой он призы
вал еврейских юношей изучать не только Тал:муд, но и светские на
уки, а также заниматься производительным трудом. Несомненно, что 
среда виленских маскилим6 оказала влияние и на М. Гофмана. В его 
письмах чувствуется знакомство с книгой Левинзона; подобно ему, 
Гофман предлагает реформировать систему еврейского традиционно
го образования, рекомендует обучать еврейских детей " .. отечествен
НОJ\.fУ и иноплеменным языкам . . .  или какому-либо ремеслу . . .  ", высту
пает против преподавания Талмуда детям и подвергает критике прак
тику ранних браков. 

По свидетельству самого Гофмана, он был учителем древнеев
рейского, русского, польского и немецкого языков. Известно, что в 
хедерах эти языки не преподавались, а на всей территории Литвы и 
Белоруссии в тот период бьша только одна частная еврейская школа 
- это вышеупомянутая школа Переля (в которой преподавал сам 
хозяин), и следовательно, можно предположить, что Гофман бьш 
домашним учителем в состоятельных семьях. Подавая прошение, Гоф
ман скорее всего преследовал не только общественные, но и личные 
интересы. Предлагаемые им меры по изменению традиционной систе
мы образования привели бы к большему спросу на учителей светских 
предметов. Этому способствовали бы, несомненно, и запрет ранних 
браков, и особенно создание училищ. Личная заинтересованность Гоф
мана в запрете преподавания Талмуда проглядывает из фразы в его 
письме: " . . .  Наука Талмудова опасна еще потому, что повелевает не 
уважать и пренебрегать тех, кои обучают еврейских детей отечествен
ному и иноплеменным языкам . . . " . В то же время высказываемые Гоф
маном сожаления о недостаточном изучении еврейскими детьми . . .  Биб-
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лии . . .  истории, обязанности друг к другу в общем житии ... " , науки и 
ремесел свидетельствуют о его желании реформировать еврейское об
щество в духе Хаскалы. 

Не совсем ясно, почему Гофман обращается к православному 
епископу, а не к светским властям Витебской губернии, в которой 
находился в то время Полоцк. Скорее всего, это связано с карьерны
ми видами в случае успеха его прошения в родной ему Вильне, куда 
его письмо "епископу Полоцкому и Виленскому" должно было обя
зательно попасть. 

Виленский генерал-губернатор Н. А Долгоруков дал прошению 
Гофмана быстрый ход. По-видимому, он бьш в курсе, что разработка 
нового законодательства о евреях близится к концу. Генерал-губерна
тор не поддержал предлагаемое Гофманом запрещение преподавания 
Талмуда малолетним детям, но отнюдь не потому, что он бьш в прин
ципе против предложений Гофмана. Его взгляд на эту проблему хоро
шо виден из зачеркнутой им части письма к министру внутренних дел 
от 1 6  марта 1834 г.: поддерживая идею Гофмана о создании еврейских 
училищ, он полагает, что "исправление" евреев должно осуществ
ляться не административным путем, а "через просвещение" .  Точка 
зрения Н.А.Догорукова вскоре (в 40-х гг.) временно победила и вошла 
в исторю как эпоха "еврейского казенного просвещения". Неизвест
но, повлияли ли предложения Гофмана на принятие решений о со
здании еврейских казенных училищ. 

Письмо 1-е* 

Подано 3 марта 1834 г. 
Его Преосвященству 

Преосвященнейшему Смарагду7 
епископу Полоцкому и Виленскому и Кавалеру. 

Учителя города Вильны, занимающегося ныне 
учением израильских детей в городе Полоцке, 

Михеля Шолома cьrna Гофмана 

Прошение 

Почтительный Огец Отечества Всеавrустейший государь Им
ператор [заботясь] о благе и образовании верноподданных, учре
дил в сих странах Великой России новую Епархию и вверил 
оную Вашему Преосвященству, как мужу испытанному в при
верженности к Престолу и Отечеству премудрости, человеколю
бии и прочих добродетелях. Все сии доблести Ваши заставляют 
меня доложить о нижеследующем. 

* Текст писем по возможности приближен к современной орфографии. 
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Преосвященнейший Владыко! В высочайше вверенной вам 
Епархии находятся евреины, которых я коротко знаю по заня
тию моему обучением их детей с лишком уже до 30 лет читать и 
писать российскому, польскому, немецкому и гебрейскому язы
кам, каковые языки мне довольно известны,  о чём могут удос
товерить свидетельства, данные мне от разных кагалов, равно и 
моём поведении. Евреины, находящиеся ныне в России, далеко 
отстоят от праотцов своих, израильтян ,  кои назывались народом 
Божьим, и Бог благословлял во всех их предприятиях, о чём они 
его не просили. Ныне, напротив, видим во всем огорчённого 
Творца, против нас, потомков древнего Израиля, а это происхо
дит от того единственно, что нынешние евреины детей своих не 
обучают достаточно Библии, также истории, обязанности друг к 
другу в общем житии, но детей от 5-ти лет от утра до поздней 
ночи начинают обучать Талмуду до 17 и 1 8-летнего возраста. А 
сия наука не оставляет совершенно основание еврейской религии 
и славы Бога, и малолетние, не знающие истинного Талмуда и 
своего назначения, изучившись ложному Талмуду, безвинно заб
луждаются до той степени, что даже забывают, что они не в 
своём Отечестве ныне находятся, а в иностранной земле, и на
учают только как жить без трудов, обманывать, взаймы взятого 
не отдавать, словом, научаются жить праздно, шататься по свету 
с обидою ближнего. Выученные таким образом сей науке женят 
малолетних, а сей вместо занятий уже науками и ремеслом, чем 
мог бы содержать себя и жену, остается навсегда, по науке Тал
муда, праздношатающимся, снискивая для себя, жены и детей 
пропитание обманом. Наука Талмудова опасна еще потому, что 
повелевает не уважать и пренебрегать тех, кои обучают еврейс
ких детей отечественному и иноплеменному языкам народов или 
какому либо ремеслу, равно и тех, кои не обучались Талмуду, и 
сие дошло до той степени, что ученые по Талмуду стыдятся вхо
дить в связь и фамилии с неучившимися Талмуду и занимающи
мися каким ни есть ремеслом. 

Милостивый Архипастырь! По самому человеколюбию взгля
ните беспристрастно на сей бедственный народ, которого неснос
ное положение происходит не от чего иного, как токмо от науки 
Талмуда, и потому ещё, что не обучают национальным достаточ
но и иностранным языкам, также и дальнейшим нужным наукам 
и рукоделиям. 

Владыко! Будьте предстателем у Престола, исходатайствуйте 
непременно нужное и должное для израильских детей училище 
наподобие находящихся гимназий в России, для чего установить 

9 Вестник Еврейского универснrета 
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нужный комитет, по примеру других наций. Я себя жертвую на 
сей труд в комитете и для должного порядка имею уже изготов
ленных четырнадцать пунктов правил, каковые, льщу себя на
деждою, что Министерство народного просвещения утвердит и 
принесёт желаемый успех моим соотчикам израильтянам, кото
рый наверно произойдет, когда малолетним до 13-тилетнего воз
раста будет воспрещено чтение Талмуда и вероятно уменьшится 
число ложных учителей оного. К приведению столь богоугодного 
заведения не нужно казенных издержек, ибо расходующиеся день
rn на обучение Талмуда достаточны будут на содержание комите
та, равно и нужного числа учителей. 

Польза из сего происходящая обяжет нас всех - израильтян, 
жительствующих в России, даже и тех, коим сия отмена окажет
ся странной в своем начале, вечно молить Всевышнего о продол
жении жизни Вашего Преосвященства, здоровья, счастья и всех 
благ, каких только желаете. 

Сие прошение писал и сочинял сам проситель 
Михель Шоломович Гофман 

1 834 г., марта, 2 r_o дня8 

Письмо 2-е 

Его Сиятельству 
Господину военному губернатору Виленскому и Кавалеру, 

князю Николаю Андреевичу Долгорукову9 

Ваше Сиятельство, милостивый государь. 
Честь имею препроводить при сем на благорассмотрение Ва

шего Сиятельства прошения, поданное мне от еврея Гофмана о 
воспрещении обучения малолетних евреев Талмуду и об учрежде
нии для них училища, в коем они могли бы изучаться полезным 
наукам. 

С почитанием и совершенною преданностию имею честь бьпъ. 
Вашего Сиятельства милостивого государя покорный слуга и 

богомолец, Смарагд, епископ Полоцкий и Виленский1 0. 
№653 
1 отд. 1 сто(л) 
1 5  марта 
№ 1 07 
8 марта 1 834 г. 
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· Письмо 3-е 

№ 1386 
16  марта 1834 г. 

Министру внутренних дел 

Преосвященнейший Смарагд, епископ Полоцкий и Виленс
кий, препроводил ко мне просьбу еврея Михеля Шоломовича 
Гофмана, в которой он объясняет, чем вредно преподавание ев
реям в младенчестве Талмуда и раннее вступление их в брак, 
ходатайствует о воспрещении преподавания. Талмуда и (об) уч
реждении по городам особых училищ для воспитания еврейского 
юношества [на российском языке по правилам для прочих учи
лищ, по общим правилам для других иноверцев в России пред
писанным] .  

Письмо Гофмана, препровождая на благоусмотрение Вашего 
Превосходительства, честь имею присовокупить, что ,  по мне
нию моему, гласное и решительное воспрещение евреям обучать
ся Талмуду вместо ожидаемой пользы в настоящем их положе
нии, возродит ропот и сетования на правительство, ибо они сие 
могли бы признать за гонение. Что же касается воспрещения всту
пать в брак до зрелого возраста, я полагал бы возможным рас
пространить на них силу указа правитель( ствующего) сената от 
15 августа 1830 г. о браках христиан, возлагая на полицию за 
точным оного исполнениями иметь наблюдение. Во всяком случае 
небесполезно бьmо бы учредить особые еврейские училища, вна
чале в Вильне, а впоследствии и по другим городам и местечкам, 
где самые их общества [нрзб] сами преподадут, что оных средства 
и [нрзб] Россия [где еврей признает в том необходимость в учили
щах сих, чтобы преподавать уроки на российском языке [и обу
чающие евреи [сами] старались бы усовершенство(ваться) и усо
вершенствовать в оном воспитанников. Таким образом постепен
но войдет между евреями европейское образование и [возрождая 
между ими охоту [нрзб] их] . . .  со временем можно будеть унич
тожить науку Талмуда как бесполезную и вредную или [ онаго 
даже сама собою оставле(на) даже они сами собой таковую 
осrавят]11 .  

9* 
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Письмо 4-е 

Его Сиятельству господину Виленскому 
военному :�убернатору Минскому и Белостокскому 

генерал-:�убернатору, генерал-адъюганту и Кавалеру, 
князю Николаю Андреевичу Долгорукову, 

Виленского пошщмейстера 

Рапорт 

Еврей Михель Шлиомович Гофман пред сим занимался в 
Вильне обучением еврейских детей, потом назад тому три года, 
для подобного занятия выехал в город Полоцк, и сколько можно 
бьmо узнать, тому год в Полоцке женился, от коего брака имеет 
дочерей, одну в Вильне, в замужестве за Беркою Гордоном, тор
:�ующим бутьmочным пивом на Немецкой улице в доме Зельмана 
Пренского, а вторую - за Абрамом Капелюком в Траках. В пове
дении Михеля Гофмана, особенно ничего дурного не замечено, 
но до выезда в Полоцк имел ссору с детьми своими, и замечаем 
в нетрезвости. Ныне же несколько тому времени назад, вИдели 
его у старшей дочери в Вильне и у младшей в Траках, - по 
ревизии записан при Виленском еврейском кагале и по разведы
ванию должен явиться в кагал для новой ревизской переписи; 
что же касается до его состояния, по-вИдимому есть бедное, так 
что не имеет даже постоянного жилища. 

В должности полицмейстера (подпись) 
№ 2380. 26 марта 1 834 г. 1 2 

Письмо 5-е 

Министерство внутренних дел. Департамент духовных дел. 
И ностранных исповеданий. О�деление ?? . Стол 3. 26 апреля 1834 г. 
№ 998.  Ответ на №№ 1386 и 1 8921 з. 

Господину Виленскому военному, 
Гродненскому, Белостокскому и Минскому 

генерал-:�убернатору 

На отношение Вашего Сиятельства от 16-го марта и 12-го 
апреля сего г. за № 1386 и 1892 касательно просьбы еврея Гофма
на о запрещении преподавания Талмуда и раннего вступления 
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евреев в брак и о учреждении в городах особых еврейских учи
лищ, имею честь ответствовать, что я совершенно согласен с 
Вашим, милостивый государь, мнением, что гласное и реши
тельное воспрещение евреям обучаться Талмуду вместо ожидае
мой пользы в настоящем их положении может возродить ропот и 
неудовольствия, что же касается до запрещения им вступать в 
брак до зрелого возраста и учреждения еврейских училищ, то о 
них уже сделаны предложения в начертанном особым Комите
том1 4 и внесенном ньrnе в Государственный Совет проекте Уста
ва о евреях1 5.  В сем проекте, согласно с общими узаконениями, 
не допускак:tгся браки меЖдУ евреями раньше достижения муж
чинами 18-ти и женщинами 16-ти лет; относительно же обучения 
еврейского юношества находятся особые определительные прави
ла, коими дозволяется евреям обучаться во всех казённых и час
тных христианских училищах и, кроме того, основывать на своем 
иждивении и собственные училища и пансионы, сообразно с 
VIII главою Устава mмназий и училищ уездных и приходских 8 -
го декабря 1828-го года. 

Посему не находя со своей стороны возможности сделать ка
кое-либо распоряжение к удовлетворению препровожденной Ва
шим Сиятельством при вышеозначенном прошении за № 1086 
просьбы еврея Гофмана, я считаю долгом при сем оную возвра-
тить. 

Министр внутренних дел; статс-секретарь (подпись)1 6  
В должности директора (подпись)1 7 

№ 2562 
5 мая 

Письмо 6-е 

Е(го) Пр(еосвященству) 
Полоцкому и Вилен(скому) епископу Смарагду 

Ваше Преосвященство, 

Полученное при почтительнейшем отзыве Вашего Преосвя
щенства от 8 минувшего марта за № 107 прошение от еврея Гоф
мана о воспрещении обучать евреев с малолетства Талмуду и о б  
учреждении особых для н их  училищ, препровождено г .  министру 
внутренних дел, который на сие от 26 апреля за № 998 ответству-
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ет, что гласное и решительное воспрещение евреям обучаться 
Талмуду, вместо ожидаемой пользы в настоящем их положении, 
может возродить ропот и неудовольствие О таковом отзыве г. 
тайного советника Блудова уведомляю вас. Честь имею быть с 
глубочайшим почтением и совершеною преданностью В(ашему) 
Пре( освященству)18. 

Письмо 7-е 

Его Сиятельству Виленскому военному 
губернатору, исправляющему должность 

генерал-губернатора Гродненского, 
Минского и Белостокского, 

господину генерал-лейтенанту и Кавалеру 
Н иколаю Андреевичу князю Долгорукову. 

Месяца марта, второго дня, сего 1834 года представил Его 
Преосвященству Архиерею Полоцкой епархии1 9 и кавалеру Сма
рагду, что мои соисповедники израильской веры в России вос
питывают детей своих без всякого порядка обучая их от первой 
юности Талмуду, внушающему по большей части худые нравы, 
гнусоту и вражду к иноверцам, и для того просил его Преосвя
щенство быгь предстателем моим у Престола Августейшего на
шего Монарха, дабы сказанные в моем предложении пункты удо
стоены были высочайшего уважения и учрежден был Комитет, 
который привел к совершению столь [нужных] реформ у здеш
них евреев. А как его Преосвященство известить меня соизволит, 
что предложение мое удостоено внимания Вашего Сиятельства, и 
как посредством Вашим, Сиятельный князь, реформа должна 
иметь свое совершение, так и прошу Ваше Сиятельство вспомо
ществовать мое предприятие и снабдить меня паспортом в Санкг
Петербург, если бы в нем нужно бьmо. 

Михель Шоломович Гофман 
Сентября дня 1834 года. № 297 1,  1 отд. 1 стол, 23 сентября2 0 
№ 5544 
22 сентября 1834 г. 
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Письмо 8-е 

Н.А Дошорукова к . . .  2 1  

[По поводу] написанного ко мне прошения от виленского 
еврея Михеля Шоломовича Гофмана о составлении, по просьбе 
его Преосвященному Смарагду, Полоцкому и Виленскому епис
копу поданной, особого комитета для начертания правил к вос
питанию еврейского юношества и о прочем, предлагаю Вашему 
Высокоблагородию объявить просителю, что все представленные 
им, Гофманом, по сему предмету мысли имеюгся в виду Прави
тельства и к удометворению домогательства его (о) том отозвал
ся r. министр Внутренних дел от 26 апреля, (посему?) не пред
стоит надобности делать какие-либо распоряжения, о чем 5 мая 
сего года я уведомил Преосвященного Смарагда. 

1 Государственный исторический архив Литвы (ГИАЛ), ф. 421 ,  оп. 1, д. 
102, л. 9. 

2 ГИАЛ, ф. 378В5, оп. 1832, д. 2394, л. 74. 
3 Хаскала - движение еврейского просвещения. Возникло во второй по

ловине XVIII в. в Германии. 
4 ГИАЛ, ф. 567, оп. 2, д. 2730, л. 1-2. 
5 Левинзон Ицхак Бер ( 1788- 1 860) - родоначальник Хаскальr в России. 

Большую часть жизни прожил в г. Кременце в Подолии. Основные произве
дения издал в Вильне. 

6 МаскШ1uм - последователи Хаскалы. 
7 Смарагд (Александр Крыжановский, 1796- 1863) православный епис-

коп Полоцкий и Виленский в 1833- 1837 гг. 
8 ГИАJI, ф. 378В5, оп. 1 834, д. 548, л. 1 1 .  
9 Долгоруков Николай Андреевич, князь ( 1 792- 1 847) - Виленский воен

ный rубернатор в 1831-1 840 гг. 
10 ГИАЛ, ф. 378В5, оп. 1 832, д. 2394. л. 1 .  
1 1  Там же, л .  2-3. Письма Н.А. Долгорукова сохранились в архиве в труд

ночитаемых черновиках. Часть текста, вычеркнутая в письмах, приводится в 
квадратных скобках. 

12 ГИАЛ, ф. 378В5, оп. 1 832, д. 2394, л. 5. 
1 3  Письмо Н .А. Долгорукова под № 1892 (л. 7) не приводится, так как 

оно в основном повторяет рапорт Виленского полицмейстера. 
14 "Комитет для устройства евреев" был создан в 1823 г. В его состав 

входили министры внутренних дел, финансов, юстиции, духовных дел и 
просвещения. 

15 Имеется в виду "Положение об евреях", подписанное в апреле 1 825 г. 
16 Министром внутренних дел в 1834 г. бьm Дмитрий Николаевич Блу

дов ( 1785- 1864). 



264 ПИСЬМА Н ЕИЗВЕСТНОГО МАСКИЛА 

17 ГИАЛ, ф. 378В5, оп. 1 832, д. 2394, л. 8-9. 
18 Там же, л. 1 3. 
l9 Архиерей - общее название высших иерархов духовенства. 
20 ГИАЛ, ф. 378В5, оп. 1 832, д. 2394, л. 14.  
21  Там же, л. 15 .  Письмо Н.А. Долгорукова направлено одному из ниже

стоящих чиновников, имя которого в черновике письма разобрать не уда-
лось. 

Публикация, предисловие и примечания Г. АГРАНОВСКОГО 



ВОЙНА. РОССИЯ. ЕВРЕИ 
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Годы первой мировой войны продемонстрировали, что в стране 
наступил новый этап отношений между правящими кругами и еврей
ской общественностью. Первые пьrгались как бы все оставить по-пре
жнему, то есть все свои проблемы: некомпетентность в государствен
ных и военных делах, поражения на фронтах, полный развал в эконо
мике и все "возрастающий протест в самых широких кругах обществен
ности - обьяснить и оправдать еврейскими происками". Но ответные 
действия еврейской общественности неожиданно приобрели иной чем 
прежде характер. Из робкого и обреченного просителя российское ев
рейство, поц воздействием глобальных экономических, социальных и 
духовных изменений начала века, превратилось в важный фактор эко
номической и политической жизни. Эта метаморфоза еврейского воп
роса застала врасrшох значительную часть гражданской и военной 
бюрократии. На первом этапе войны массовые выселения евреев из 
прифронтовой полосы, новые антисемитские законы и погромные 
кампании в прессе демонстрировали полное нежелание правящих кру
гов учитывать современные реалии1. Однако последующие собьrгия при
вели правительство в некоторую растерянность. Выселение полумил
лиона человек фактически вынуждало ликвидировать черту оседлости. 
Политические противники самодержавия все смелее использовали ев
рейский вопрос для прямых атак на правительство в стенах Государ
ственной думы и в прессе2, а главное же состояло в том, что ведение 
военных действий требовало все больших финансовых и материальных 
вливаний со стороны союзников3• Это слабое место бьmо точно опре
делено и эффекгивно использовано лидерами еврейской общины, скон
центрировавшими свои усилия вокруг евреев-депутатов Думы, и со
зданного для содействия, а по сути для руководства ими, так называ
емого Информационного бюро4 • Они постоянно будировали этот воп
рос, поднимая его не только в стенах Думы, но фактически на съездах 
и заседаниях всех многочисленных тогда общественных организаций, 
и более того - информируя о состоянии дел мировую обществен
ность - ту самую, от которой зависели новые финансовые займы. Пра
вительство пыталось маневрировать. По еврейскому вопросу, точнее 
по выбору мер по его решению, в правительстве существовало не
сколько диаметрально противоположных мнений между сторонника
ми более прагматичного подхода, готовых пойти на временные уступ
ки, и консерваторами, стремящимися не поступаться принципами, 
могущими, по их мнению, подточить сами основы государственного 
устройства5 • В итоге правительство то ослабляло, то усиливало антиев
рейскую политику. Соответствующие службы вели на Западе контр-
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пропагандистскую кампанию. Но информационная деятельность ев
рейских организаций бьша более эффективной. В адрес лидеров еврейс
ких общин Великобритании, США и Франции поступали многочис
ленные документальные свидетельства подлинной политики русского 
правительства, и те, в свою очередь, активно воздействовали на пра
вительства своих стран. В Великобритании документы из России в пер
вую очередь поступали к Люсьену Вольфу - авторитетному обще
ственному деятелю, дипломату и публицисту. Его связь с российским 
еврейством длилась уже несколько десятилетий. Он неоднократно уча
ствовал во всякого рода кампаниях протеста и считался в Великобри
тании компетентным специалистом по проблемам внутренней поли
тики России. Ближайшим помощником Л.Вольфа бьш эмигрант из 
России Давид Мовшович. В недавнем прошлом участник еврейской об
щественной жизни в России6 , теперь он бьш непосредственным свя
зующим звеном между организацией содействия евреям - депутатам 
Государственной думы и Люсьеном Вольфом. 

Публикуемые документы найдены нами в фонде Л.Вольфа -
Д.Мовшовича в YNO (RG. 348. F. 60) и в фонде И.Чериковера (RG. 87. F. 
1061 ) .  Это стенографические записи конфиденциальных переговоров 
между представителями еврейской общественности и членами прави
тельства. Со стороны правительства в этих встречах участвовали такие 
ведущие государственные деятели, как И.Л.Горемыкин, С.Д.Сазонов, 
ПЛ.Барк и И.А.Маклаков. С еврейской стороны это депугаты Думы 
Н.М.Фридман и М.Е.Бомаш, знаменитый адвокат 0.0.Грузенберг и 
другие. К этой группе документов непосредственно приr..1ыкает и сооб
щение о переговорах между министром финансов России ПЛ.Барком 
и лидерами еврейской общины Великобритании во время его визита в 
эту страну в октябре 1915  г. 

Документы при их обратном переводе с английского языка на 
русский приводятся в соответствии с современными нормами русско
го языка и расположены в хронологической последовательности. 

1 Докуме1rrы о преследовании евреев // Архив русской революции. Т. 19.  
Берлин, 1928.  С.245-284. 

2 Из недавнего прошлого. Речи еврейских депутатов в Государственной 
думе за годы войны. Пг., 1917; Фрумкин Я.Г. Из истории русского еврейства / 
/ Книга о русском еврействе. Нью-Йорк, 1960. Из современных исследований 
укажем: Ганелин Р.Ш. Еврейский вопрос во внутренней политике России в 
1915 г. // Вести. Евр. ун-та в Москве. № 1 ( 14). 1997; Гане.лин Р.Ш. Государствен
ная дума и антисемитские циркуляры 1915- 1916 гг. // Вести. Евр. ун-та в Мос
кве. № 3 ( 10). 1995; Кельнер В.Е. Еврейский вопрос и русская общественная 
жизнь в годы Первой мировой войны // Вести. Евр. ун-та в Москве. № 1 
( 14). 1997. 

3 Тогдашний министр финансов ПЛ.Барк в своих мемуарах прямо ука
зьmал на это как на источник своего "либерализма" в еврейском вопросе: 
Барк П.Л. Воспоминания // Возрождение. Париж: 1965. Т. 162, с. 95-103; Т. 
169, с. 8 1 .  Он даже вспоминал, как во время доклада царю якобы заявил: 
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" . . .  нам необходимо сосредоточить все наши силы, чтобы воевать с Германи
ей, и, по моему убеждению, мы не можем и не должны одновременно вое
вать с Германией и с еврейством. В этом случае мы не можем рассчитывать на 
победу" (Париж, 1966. Т. 172. С. 93) . Как и многие другие его гражданские 
современники, Барк всю ответственность за антиеврейскую политику тех лет 
переЮiадывал на высшее военное руководство. 

4 Дубнов С.М. Книга жизни. Рига, 1935. Т.2. С. 195-197;  Фрумкин Я.Г. Указ. 
соч. с. 50-70. 

5 Тяжелые дни. Секретные заседания Совета министров 1 6  июля - 2 
сентября 1915  г. Сост. АН.Яхонтов . . .  // Архив русской революции. Берлин, 
1928. Т. 18; См.: Ганелин Р.Ш. Еврейский вопрос во внутренней политике Рос
сии // Вести. Евр. ун-та в Москве. № 1 ( 14). 1997. 

6 Мовшович Д. А.И.Браудо и последние этапы борьбы за эмансипацию 
евреев в России // Александр Исаевич Браудо ( 1 864-1924): Очерки и воспо
минания. Париж, 1937. С. 103-108. 

1 

12 февраля 1915 года еврейская депутация у И.Л.Горемыки
на1. Депуrация состояла из члена Государственной думы Н.М.Фрид
мана2, прис(яжноrо) пов(еревноrо) О.О.Грузенберrа3 и члена прав
ления Варшавской еврейской общины r. Давидсона4. 

Н.М.Фридман представляет членов депутации .  Горемыкин 
усаживает и предлагает курить. 

Н.М.Фридман. Цель нашего посещения ознакомить высшее 
правительство с положением еврейского населения в Польше. 

И.Л. Горемыкин: Знаю, знаю .. .  печальное положение . . .  
Н.М.Фридман: Да, Ваше Высокопревосходительство, но из 

последнего заседания Гос. думы я вынес впечатление, что прави
тельство не вполне осведомлено о действительном положении дела. 

И.Л.Горемыкин: Как же, я знаю. Происходят погромы, рас
хищают имущество, выселяют, но что же я могу с ними поде
.JШЪ. 

Н.М.Фридман: Все же я полагаю, что Вы как глава прави
тельства .. .  

И.Л. Горемыкин: Глава правительства ...  глава Правительства . . .  
но что же я моrу . . .  

Н.М.Фридман: Вот присяжный поверенньw 0.0.Грузенберг 
вернулся недавно с позиций. 

0.0.Грузенберг: Разрешите, Ваше Высокопревосходительство, 
сказать несколько слов. Я вижу, Вы уже осведомлены о положе
нии дел, а потому я моrу бьпь краток. Я ездил от петроградского 
Еврейского общества с подарками, был в разных местах/и дол-
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жен с полной искренностью доложить, что ни со стороны офи
церов, ни со стороны солдат, с которыми приходилось встре
чаться, я не заметил враждебного отношения к евреям, я не 
слыхал н икаких против евреев обвинений. Я наблюдал простое 
сердечное отношение человека к человеку. Я уверен, что злонаме
ренные элементы местного населения, его отбросы . . .  

И.Л. Горемыкин: Это-поляки .. .  
0.0.Грузенберг: Эти отбросы и организовали погромы . . . Я 

располагаю некоторыми точными сведениями. Таких погромов в 
разных местах Польши бьmо свыше 150. Дело обычно происходи
ло так: немцы, заняв какой-нибудь город или местечко, забира
ли у местного населения все что можно. Затем приходили наши 
войска - утомленные, проголодавшиеся . . .  К несчастью, евреи не 
могут им ничего представить: ничего у самих не осталось. А тут 
отбросы местного населения нашептываюг сшщатам: для немцев, 
небось, у них все было, а вот для вас, видите, ничего нет. Голод
ный, раздраженный солдат не производит расследования и начи
наются эксцессы . . .  Но надо, к сожалению, отметить и друrую 
причину печальных явлений. Я имею в виду выселения. Таких 
выселений сплошь, по приказу начальства, - и стариков, и жен
щин, и детей, и здоровых, и больных - насчитывается из 28-
30 мест. 

И.Л.Горемыкин: Как же . . .  А теперь, я слышал, из Плоцкой 
rубернии всех выселяют . . .  

0.0.Грузенберг: Печальнее всего то, что даже представитель 
администрации, плоцкий губернатор, отнесшийся благожелательно 
к евреям, не мог им помочь. На его запрос, не ограничиться ли 
высьmкой лишь сомнительных и, во всяком случае, оставить бла
гонадежных, со стороны военного начальства последовал отказ. 

И.Л.Горемыкин: Да, да. Что же делать .. .  Центральное прави
тельство тут не причем . . . Я имею в виду написать Верховному 
Главнокомандующему5• Я даже думаю, что некоторые исполните
ли не так исполняют . . .  

0.0.Грузенберг: Не разрешите ли доставить Вам записку, где 
будут приведены факты? 

И.Л. Горемыкин: Да .. .  да заmrску .. .  это хорошо ... нужно . .. Я ее 
отошлю туда. Только смотрите, составьте осторожно. 

0.0.Грузенберг: Разрешите, Ваше Высокопревосходительство, 
указать одну область, где Вы можете сделать добро. Мы об этом 
нигде публично н е  говорили . . .  Мы знаем, что исключительные 
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условия переживаемого времени требуют от всех нас не только 
жертв, но и сдержанности. Перед лицом врага нельзя многого 
раскрывать, и Вы видели, что наш представитель в Государствен
ной думе сдержал себя и не высказал ничего из того, что евреи 
переживают . . .  Но Вам ведь можно сказать: что нам делать с десят
ками тысяч беженцев и изгоняемых. У нас нет средств их содер
жать; они mбнут . . .  между тем при свободе передвижения они 
могли бы расселиться, найти работу, устроиться . . .  

И.Л. Горемыкин: Если Вы имеете в виду расселение вне чер
ты оседлости, я не могу . . .  закон. Да, как я слышал, все эти высе
лившиеся дальше Варшавы не идут, а район черты широк . . .  

0.0.Грузенберг: Но там нет средств, нет возможности им 
сушествовать. 

И.Л.Горемыкин: Я ничего не могу . . .  Я вот напишу о содей
ствии Енгалычеву6 (Варшавский генерал-губернатор). 

Давидсон: Позвольте мне, Ваше Высокопревосходительство, 
добавить. Я родился в Польше. Мне на исходе седьмой десяток. 
Нас раньше обвиняли в русофильстве, а теперь в германофиль
стве. Более всего обидно, что нас стараются заклеймить предате
лями ...  

0.0.Грузенберг: Записку прислать Вам или кому другому? 
ИJI. Горемыкин: Да, мне. Я ее от себя перешлю Янушкеви

чу7. Только осторожнее, избегайте, главным образом, личных на
меков. 

2 

Беседа с министром иностранных дел С.Д.Сазоновым8 членов 
Государственной думы Н.М.Фридмана и М.Е Бомаша9 23 февра
ля 1915 года. Петроград. 

Н.М.Фридман: Мы пришли рассказать Вам, что не могли 
рассказать 27 января. Для нас и тогда было ясно ,  что Вы не 
осведомлены о положении евреев на театре военных действий, но 
выступать с фактами и документами в такой день мы тогда счи
тали неудобным. Мы сказали тогда то немногое, что можно бьmо 
сказать. В настоящее же время мы считаем своим долгом осведо
мить Вас по этому вопросу. Я должен сказать: то, что писалось в 
заграничной печати по этому предмету, к несчастью, в значи
тельной степени соответствует действительности . . .  Там бьmи по
громы, грабежи, насилия над личностью, изнасилования жен-
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щин, в последнее время к тому прибавились массовые выселения 
из многих городов и целых районов. Так, в настоящее время про
исходят выселения из Плоцкой губернии, и все это по распоря
жен:mо военных властей. 

С.Д.Сазонов: Из Плоцкой губернии . . .  Да, слыхал .  Их высе-
ляют в Варшаву. 

Н.М.Фридман: Нет, они бегут куда глаза глядят. 
С.Д.Сазонов: А это где происходит - все остальное? 
Н.М.Фридман: Во мноrих местах Польши. Больше всего в тех 

местах, в которых побывали немцы. После отступления немцев 
продуктов и товаров у местных торговцев, обыкновенно, не ос
тавалось вследствие реквизиции, и поэтому, когда являлись наши 
войска, голодные и измученные соJЩаты начинали требовать про
вианта. И когда такового не оказывалось, они начинали громить 
местное население, оставшееся совершенно беззашигным. Погро
мы и грабежи производились соJЩатами и подонками местного 
населения, которые, пользуясь беззащитным положением евре
ев, убеждали солдат в том, что для немцев товары бьmи, а рус
ским не дают. " 

С.Д. Сазонов: Да, это все поляки". 
Н.М.Фридман: То беззащитное положение, в которое стави

лись евреи, и распоряжения о поголовных выселениях всего ев
рейского населения, внушили местному населению и солдатам 
уверенность в том, что евреи поставлены вне защиты закона, что 
по отношению к ним все дозволено, что все поголовно они подо
зреваются в шпионстве. Такое сознание, конечно, очень усугуб
ляло эксцессы. В какой степени обвинения и кары бьmи огульны, 
Вы можете убедиться из этого объявления, которое бьmо раскле
ено по распоряжению военных властей в галицийских городах. 
(Предъявлен экземпляр сорванного со стены объявления на 
польском языке с переводом на русский.) 

С.Д. Сазонов: Все в один голос говорят, что галицийские 
евреи относятся к нам очень враждебно, хуже даже галицийских 
поляков. Они иногда, даже во вред своим интересам, не считаясь 
со своими выгодами, отказываются продавать нашим солдатам 
продукты. 

Н.М. Фридман: Галицийские евреи - это австрийцы, и они 
естественно могуг относиться к русским солдатам, как австрий
цы. Вы же не удивляетесь, когда австрийский немец относится к 
русским враждебно". 
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С.Д.Сазовов: Да . . .  но евреи ведь космополиты".  и я удивля
юсь, как они не переменили". ведь в Галиции русская армия -
это ведь сила, и непрактично, неразумно не считаться с этой 
силой. 

Н.М.Фридман: Нет, австрийские евреи преданы своему оте
честву, благодарны своему Императору и имеют, за что быть 
благодарными . Они пользуются всеми правами, храбро сражают
ся, и мы за это [их] уважаем. Такие же требования мы ставим 
самим себе, и такие обязанности мы признаем за собою в Рос
сии. 

С.Д.Сазовов: Ну, храбро ли они сражаются, я не знаю. Но я 
хочу верить тому, что Вы говорите". А где эти галицийские поме
щики евреи? 

Н.М.Фридмав: Они так же бежали во внутрь страны, как и 
почти все остальное зажиточное еврейское население. 

М.Е.Бомаш: В Галиции осталась голь и нищета; ютятся в 
подвалах, откуда они стесняются выйти даже за помощью, пото
му что они голы, без одежды, так что, когда мы хотим организо
вать в Галиции помощь этим беднякам, не к кому было обра
титься, неко:му бьmо доверить за отсутствием людей. Так что не
кому проявить свою враждебность к русским. К тому же еврейс
кие купцы стараются что-нибудь заработать и невозможно, что
бы они не продавали товаров. 

С.Д.Сазовов: Но, по уверению графини Бобринской, в Львове 
находится свьШiе 30000 состоятельных евреев, занимающихся тор
говлей".  (Продолжает чтение объявления.) Да, но это касается 
галицийских евреев. Ведь оно бьmо расклеено в Галиции. Вы мне 
может быть оставите это? 

Н.М.Фридмав: Да, да, непременно" . А вот из этого объявле
ния видно,  что здесь говорится о евреях Галиции, Буковины и 
Польши". Тут все свалены в одну кучу: свои подданные и вparn". 
Мы все друг за друга отвечаем солидарно. За каждого казненного 
в пределах Австрии по извету еврея, согласно этому объявлению, 
подвергаются смертной казни двое евреев, заведомо невинных. 

С.Д.Сазонов: Ах, разве это есть". (Читает.) Да, знаете, эти 
заложники". Я сам против всего этого".  Но теперь все эти меж
дународные положения так спутались". Заложников берут и нем
цы".  

Н.М.Фридман: Немцы беруг заложниками только врагов своих. 
Своих граждан они заложниками не берут. А между тем, у нас по 
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распоряжению генерала Рузского10 это делается не только в Га
лиции, но и в Царстве Польском. Мы, впрочем, пришли сюда 
защищать не галицийских евреев, а польских. 

С.Д.Сазонов: Так Вы мне оставите это объявление . . .  
Н.М. Фридман: Да, да . . .  
С.Д.Сазонов: А Вы были у других министров.- военного1 1 ,  

Маклакова12 . . .  
Н.М.Фридман: tJeт, у них не бьmи. Мы бьmи у Председателя 

Совета министров. Представили заrшску .. .  
М.Е.Бомаш: Мы о бращаемся к Вам как к самому туманному 

и беспристрастному из членов Совета министров. 
Н.М.Фридман: Не представить ли Вам копию докладной за

писки? 
С.Д. Сазонов: Нет, нет. Я справлюсь у Горемыкина об этом . . .  

Ах, я ведь только что от Горемыкина . . .  Я узнаю, что он сделал по 
этому делу (делает движение к телефону, хочет звонить Горемы
кину. Фрццман его останавливает и говорит, что записка препро
вождена только сегодня). 

Н.М.Фридман: Но мы были у него еще раньше, 12 февраля. 
Он обещал препроводить записку Янушкевичу и написать Енга
лычеву. 

С.Д. Сазонов: Как жаль, я только что вццел Енгалычева. Я 
бы с ним переговорил. Но я часто вццаю военных, я буду гово
рить с ними . . .  

Н.М.Фридман: Эгого мало. Мы просили бы Вас обратить вни
мание Верховного Главнокомандующего. 

С.Д.Сазонов: Непременно, непременно . . .  Эго я сделаю. У меня 
там свои представители, в ставке . . .  Князь Кудашев13 - бесприст
растный человек. 

3 

Беседа членов Государственной думы М.Е.Бомаша и 
Н.М.Фридмана с министром финансов П.Л.Барком14 14 марта 
1915 rода. 

Мы пришли к Вам не с конкретным ходатайством,  а как к 
члену объединенного правительства. Когда функционирует Госу
дарственная дума, мы имеем возможность обращаться к стране и 
правительству с думской трибуны. Сейчас этой возможности нет, 
ее н е  бьmо [и] в те немногие дни, когда функционировала дума. 
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Мы считали в эти дни неудобным говорить о своих внутренних 
делах. Теперь мы хотели бы Вас осведомить и наша покорнейшая 
просьба - нас выслушать. Настоящая война считается освободи
тельной. Она ведется под лозунгом освобождения национально
стей. Так понимали все в первые дни, этим объясняется и этот 
подъем, и единодушие воодушевляло еврейское население. Вско
ре, однако, выяснилось, что для еврейского населения эта война 
скорее истребительная, чем освободительная. Я это говорю с боль
шой горечью, но, к сожалению, это так. В самом начале войны 
последовал приказ Верховного Главнокомандующего о том, что
бы щадить жизнь и имущество поляков. Эти слова бьmи поняты 
очень мноrnми - солдатами и местным населением в том смыс
ле, что жизнь и имущество евреев можно и не щадить. Я не хочу 
сказать, что это входило в расчеты Верховного Главнокомандую
щего или дpyrnx властей, но это бьmо так понято. 

П.Л. Барк: Да, конечно, это бьmо упущение. 
Н.М.Фридман: И вот мы замечаем с самого начала, что по

чти во всех местах, где проходили русские войска, происходили 
погромы, грабежи, насилия и убийства. Я под этими убийствами 
разумею и те казни, которые совершаюгся без суда и по распоря
жению отдельных офицеров, а иногда и самими солдатами. И я 
убежден,  что там поrnбали люди невинные. И те люди, которые 
совершали эти злодеяния, естественно должны бьmи искать оп
раIЩаний и объяснений своим деяниям. Это есть источник навета. 
Тут, конечно, играли роль и дpyrne обстоятельства, тут имела 
значение и та благодарная почва, которую навет нашел себе сре
ди местного населения. 

П.Л.Барк: Да, это поляки. 
Н.М.Фридман: Но, тут, конечно, имел значение и непра

вильно понятый приказ. Затем пошли исключительные меры по 
отношению к еврейскому населению. По мере приближения не
приятеля евреев стали выселять из районов военных действий; 
выселяли их из многих городов тысячами. В одной Варшаве их 
набралось свыше 1 1  тысяч. А засим последовали и более крутые 
меры: из среды еврейского населения стали брать заложников, 
которых сделали ответственными за деяния других. Заведомо не
винные люди должны отвечать чаще всего за мнимые преступле
ния дpyrnx. Берут заложников и немцы, но они берут своих вра
гов. Mнorne из этих заложников уже направлены в Полтавскую 
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губернию. Заложников берут в городских поселениях с населени
ем не свыше тысячи до десяти тысяч - по два, и свыше десяти -
по три . . .  (Туг были предъявлены объявления, развешенные по 
городам Галиции, циркуляр Холмскому полицмейстеру, матери
алы о выселениях и о заложниках . . .  Министр туг же прочел и 
просил оставить это ему.) 

Н . М.Фридман: Как известно, такого же рода циркуляры 
имеются у всех губернаторов театра военных действий и даже у 
Виленского губернатора. Меры принимаются уже не против од
них польских евреев. Туг и литовские евреи . . .  Из этих объявле
ний, расклеенных по городам Галиции, из этих циркуляров, Вы 
изволите видеть, что обвинение в шпионаже и вражде к России 
предЪявляется огульно, чуть ли не ко всему еврейству. Туг в одну 
кучу свалены евреи Польши, Галиции и Буковины, свои под
данные с подданными воюющих стран. И самые меры принима
лись без всякого разбора, ко всем, не исключая женщин, стари
ков и детей. Кускова15 рассказывала, что, осматривая один при
ют, в котором находятся беженцы в Варшаве, она наткнулась на 
еврейку, которая за 4-5 дней до этого родила в дороге, будучи 
изrnана. Она обласкала эту женщину, и, когда стала уходить, та 
ее задержала и сказала, что у нее есть к ней просьба: "Разыщите, 
как-нибудь, моего мужа в Петербурге, и скажите - передайте 
ему, что я жива" . " Как же я разьпцу его?" - "Он ранен и лежит 
в лазарете".  (Жест возмущения со стороны Барка.) 

Н.М.Фридман: Я слышал от местных людей, что таких слу
чаев было много. Когда наши войска проходили через польские 
города, со;щатам-евреям часто приходилось быть свидетелями того, 
как выселялись их семьи с насиженных мест. (Снова жест возму
щения.) Вы подумайте, что творится в душе этих солдат . . .  

М.Е.Бомаш: С этими изгоняемыми обращаются жестоко и 
сурово: казаки-со;щаты бьют их нагайками, издеваются, загоня
ют в болота . . .  

Н.М.Фридман: А ведь надо признать то обстоятельство, что, 
кроме Калища, немцы, собственно говоря, никаких насилий не 
совершали. И невольно напрашивается сравнение отношений вра
гов и своих . . .  

Н.М.Фридман: И вот, все эти исключительные меры только 
укрепляют со;щат и местное население в их сознании о враждеб
ном отношении евреев. Если против одной группы населения при
нимаются исключительные меры, то, должно быть, она этого 
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заслуживает. Если власти относятся к евреям, как к врагам, то, 
стало быть, с ними можно и поступать, как с врагами. Вот та 
психология, которая поддерживается всеми этими исключитель
ными мерами. Получается такой круг: настроение вызывает меры, 
а меры создают настроение. А вот прибавьте еще людей, :tfa кото
рых можно было бы свалить вину . . .  На воре шапка горит . . .  Я 
уверен, что никакого шпионажа там нет. Если Вы знаете тамош
них евреев-хасИдов, то Вы поймете, что они и не способны на 
это. Ведь они, в этом чуждом для них деле, ничего и сообразить 
толком не моrуг ... (Барк все время сочувственно покачивает голо
вой и жестикулирует.) Это почти все, что мы хотели Вам сооб
щить. 

П.Л.Барк: Я это все уже, отчасти, слыuiал . . .  Но это все в 
руках военных властей. Мы даже и вмешаться не можем. 

Н.М.Фридман: Но, я думаю, что Вы все-таки многое можете 
сделать. Вы могли бы обратить внимание Верховного Главноко
мандующего, могли бы довести до сведения Государя . . .  

П.Л.Барк: Да, конечно, . . .  мы все это делаем . . .  Когда мы 
узнаем факты какие-нибудь, мы доводим до сведения . . .  А я бы 
Вам все-таки посоветовал обратиться к Председателю Совета 
Министров. 

Н.М.Фридман: Мы уже у него бьmи, подали докладную за
писку. Он обещал ее передать Верховному Главнокомандующе
му . . .  А вот есть еще область, где все-таки правительство может 
очень многое сделать. Вот, все эти беженцы - все они разорены, 
голодают. Все они НУЖдаются в помощи. На одних варшавских 
беженцев приходится тратить до двухсот тысяч в месяц, а средств 
у них нет. Правительство почти не помогает, только Татьянинс
кий комитет кое-что дает. 

П.Л.Барк: Мы денег не жалеем. Мы деньги посьmаем в Об
щественный комитет и нужно сообщить Енгалычеву, чтобы он 
повлиял на Общественный комитет. 

Н.М.Фридман: А вот, в Ваших руках еще одна мера, которая 
и денег стоить не должна: многие из этих беженцев, скученных в 
Варшаве, могли бы пристроиться, отчасти, при помощи род
ственников, отчасти, трудом вне черты. Если людям приходится 
бежать от врага, если их заставляют бежать свои же власти, то 
им, по крайней мере, следует предоставить бежать туда, где им 
удобнее и легче устроиться. Надо, по крайней мере, на время 
войны не применять правил о черте оседлости. 
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П.Л.Барк: Да, я вполне с Вами согласен, мой голос на Ва
шей стороне. Верьте, что среди Комитета есть люди, которые это 
понимают. 

Н.М.Фридман: Надеюсь, что Вы этот вопрос возбудите в 
Совете министров. 

П.Л. Барк: Непременно, непременно. 
Н.М.Фридман: Наконец, с точки зрения народного здравия 

- подумать только о том, что станет весною в тех местах, где эти 
беженцы так скучены, какие только эпидемии не могуг там раз
виться. 

П.Л. Барк: Да, верно, совершенно верно . . .  
Н.М.Фридман: Я ухожу от Вас под впечатлением, что Вы 

сочувствуете бедственному положению евреев. Что Вы возьмете 
на себя инициативу для облегчения этого положения. 

П.Л.Барк: Непременно, непременно .. .  
М.Е.Бомаш: Циркуляры эти издаются сгоряча, и, вероятно, 

ими руководит рука, враждебная евреям. Но когда они уже изда
ны, их исполнение переходит в руки гражданских властей. Эти 
последние исполняют их жестоко и сурово, каждый по-своему. В 
этом отношении, можно бьmо бы кое-что предпринять для об
легчения . . .  Все эти циркуляры вносят экономическое разорение 
всего населения. Они имеют и плохие моральные последствия: 
приучают привыкшее к труду население к нищенству и попро
шайничеству. 

Н.М. Фридман: Позвольте Вас поблагодарить за Ваше доброе 
агношение. 

4 

Встреча r.r.Н.М.Фридмана, М.Е.Бомаша и представителей 
городов Кадома и Кельцы, г.r. Марбера16 и Бикермана17 с мини
стром внутренних дел России Н.А.Маклаковым. 19.111.1915 r. 

Н.М.Фридман: Мы позволили себе побеспокоить Вас визи
том ,  поскольку считаем необходимым проинформировать Вас 
о бедах евреев, живущих не только на территориях, охвачен
ных войной, но и во всей Империи. Подобная ситуация выз
вана исключительными мерами, принятыми военными влас
тями, и их беспрецедентно суровым отношением к еврейскому 
населению. С самого начала войны евреи были полностью со
лидарны со своими русскими соотечественниками в своей го
товности оказать отпор врагу. Несмотря на это власти относи-
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лись к ним с подозрением и враждебностью, а теперь уже все 
еврейское население открыто обвиняется в шпионаже. Мы от
вергаем подобный ужасный навет. Сперва он распространялся 
антисемитскими агитаторами, боровшимися с еврейством еще 
до войны. Теперь же официальные лица взялись распростра
нять это обвинение. Бьmо заявлено, что евреи Галиции, Польши 
и Буковины - шпионы и что они являются врагами России. В 
этом вопросе не делается различий между неприятельскими и 
российски�и подданными. Мы представим вам все докумен
ты, подтверждающие наши заявления. 

И.А. Маклаков: Извините меня, господа, все эти вопросы 
находятся в компетенции военных властей. Хотя я и знал все, что 
вы мне сейчас сообщЮiи, я ничего не могу сделать. Я не могу 
вмепшваться. Бьmо бы ошибкой с вашей стороны, rоспода, опу&ш
ковать что-либо о ваших визитах к министрам в газетах. Результа
ты такого пoc'I)'IIКa окажуrся прямо противоположны вашим ожи
даниям. Таким образом вы сами себя загоните в ловушку. Один из 
членов Совета министров уже выразил свое несогласие и заявил, 
что никогда не связывался с вами. Все напечатанное в газетах 
немедленно читается в Ставке Главнокомандующего, и если они 
решат, что министры пообещали что-либо евреям, они смогут 
сказать: "Вы действуете вразрез с н.ашими намерениями! Вы так 
ничего хорошего не добьетесь". Они готовятся ввести более суро
вые ограничения . . .  Есть много вещей, о которых я не моту ска
зать вам, но если вы опубликуете что-нибудь из того, что гово
рЮiось или происходило здесь, я опровергну это, и газета будет 
жесточайше оштрафована. 

И.М.Фридман: Мы ничего не публиковали в газетах, веря в 
хорошее отношение министров к страдающим евреям, но если 
Вы считаете, что даже это для Вас неприемлемо, мы будем дей
ствовать по Вашему усмотрению и хранить молчание. Если вы 
хотите, мы не опубликуем ничего о нашем посещении. 

И.А.Маклаков: Наоборот ... во-первых, желательно чтобы ваши 
собратья узнали о том, что вы делаете для них, и, во-вторых, 
это же неудобно, Вы понимаете, не посещайте меня, повидав 
уже всех других министров". Связи между военными и гражданс
кими властями сейчас столь обострились, что нужна величайшая 
осторожность, чтобы сохранить верную линию руководства. 

И.М.Фридман: Хорошо, позвольте нам перейти к осталь
ным, по-видимому, не столь сложным вопросам. Вы, конечно, 
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знаете, о взятии заложников в Полтаве и Екатеринославе. Эти 
невинные люди посажены в тюрьму в ужасных условиях, по 
сорок человек в камере. 

И.А. Маклаков: Это был не мой приказ . . .  
И.М. Фридман: Верно, приказ не Ваш, но его исполнение в 

Ваших руках, так как Вы глава министерства. Не было приказа
но, чтобы они находились именно в тюрьме, и Вы можете содер
жать их в более приемлемых условиях, например под домашним 
арестом. 

И.А. Маклаков: Вы правы, в приказе ничего не говорилось о 
тюрьме явно, но я получил устные инструкции от Ставки. Я не 
могу ни изменить, ни проигнорировать эти инструкции. Я обязан 
содержать заложников в тюрьме. 

И.М. Фридман: Я уверен, Вы можете разрешить вопрос об 
условиях их содержания . . .  

И.А. Маклаков: Не думайте, господа, что мы ждали ваших 
запросов и ничего не предпринимали заранее. Поверьте мне, Со
вет министров предпринимал усилия по этому вопросу и до того, 
как вы его поставили. Я могу только дать вам один маленький 
совет. Дайте заложникам самим оmравить Великому князю теле
грамму, взывая к его великодушию и милосердию. Так как они 
не совершали преступления и поскольку у Великого князя доб
рое и благородное сердце, он простит их и отпустит, заменив 
заключение какой-либо другой формой контроля, необходимой 
их общине. Я уверен, что его великодушное сердце простит их по 
поводу Святой Пасхи. Каждый из них должен послать телеграмму 
отдельно, и не через вас. Это важно, так как Ставка не должна 
заметить никакой связи между вами и заложниками. 

Марбер: Совершенно невозможно последовать вашему сове
ту, Ваше Высокопревосходиrельство, поскольку никто к залож
никам не допускается и не может дать им совет. 

И.А; Маклаков: Какие-нибудь влиятельные местные жиrели 
могут Вам помочь. В праздники людям разрешается посещать зак
люченных. 

В конце своего разговора с еврейскими представителями ми
нистр сказал: "Каждый день огромное количество женщин, детей 
и стариков направляются к нам из Галиции. Они переполняют 
города, население которых и так, без них, крайне уплотнено. У 
нас для своих-то людей еды не хватает, а они должны еще де-



ВОЙНА. РОССИЯ.  ЕВРЕИ . . . 279 

литься куском хлеба с чужаками. Я об этом уже писал в Ставку. 
По вопросу заложников Ставка всегда отвечает, что они делают 
только то, что делают сами немцы". 

И.М. Фридман: Да, это действительно немецкий метод веде
ния войны, но немцы берут в заложники только неприятельских 
подданных, тогда как заложники Великого князя - подданные 
России. 

И.А. Маклаков: Ну на то она и война, все страдают, даже 
немецкие колонисты. 

И.М. Фридман: Я до сих пор не слышал, чтобы из немецких 
колонистов брали заложников. Есть еще один вопрос, который 
зависит от Вас. Это беженцы. Они спасаются от преследований 
как вражеских, так и наших войск. Ваш долг дать им возмож
ность отправиться в те места, где они смоrуг добывать средства 
на жизнь. Многие из них моrуг быть поселены у своих родствен
ников. 

И.А. Маклаков: Я не могу менять существующие законы. 
И.М. Фридман: В особых ситуациях всегда требуются особые 

меры, которые правительство применяет очень часто. Вы можете 
разрешить беженцам поселяться вне черть1 оседлости, по крайней 
мере во время войны. 

И.А. Маклаков: Это невозможно. Если бы я получил такой 
приказ, я обязан бьm бы сделать это, но я не могу проявлять 
инициативу в таких вопросах. Я всего лишь полицейский, и если 
я не буду действовать по закону, меня спросят после войны: 
"Полицейский, почему ты ослабил вожжи?" Меня тогда прину
дят принять к евреям еще более строгие меры. Вы видите, как 
сложно мое положение. 

И.М.Фридман: Да, но насколько тяжелее наша ситуация? .. 
И.А. Маклаков: Я не юдофоб, но я не могу ослабить ограни

чений, ведь потом пришлось бы вводить новые ограничения, 
необходимые после отмены старых. А это противно моим убежде
ниям. В любом случаев не могу помочь вам. 

Бикерман: Я долго жил в Царстве Польском. Чтобы быть 
лучше информированным о поведении евреев, Вам следует обра
титься к местным высшим властям. Они знают евреев и в мире и 
в войне, и они скажут Вам правду. Многие высшие лица говори
ли мне,  что без евреев они не остались бы на службе более 24 
часов. 

И.А. Маклаков: Вы действительно думаете, что я не знал 
ничего из того, что Вы мне сейчас рассказали? Я очень хорошо 
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знал, что ограничения, готовившиеся против евреев в коммер
ческих обществах Польши и особенно в Варшавской Кредитной 
компании, базировались на узкоэгоистичных мотивах18• Я не по
зволил ввести эти ограничения, но я уверен, что поляки хотят 
вымести вас, литовских евреев, вон из Польши. Все то, что я 
сказал Вам, должно оставаться тайной. 

Марбер: Ситуация с заложниками очень тяжелая. Есть серь
езные основания опасаться заболевания их тифом". 

И.А.Маклаков: Нет! Я знаю местные условия заключения. 
Вы можете не волноваться. 

Резюме встречи министра финансов П.Л. Барка с руководите
лями еврейской общины Англии. Октябрь 1915 года. 

Во время своего визита в Лондон г.Барк, российский ми
нистр финансов, подробно обсудил состояние еврейского вопро
са в России с ведущими членами англо-еврейской общины. Выш
неградский, сопутствовавший ему, принял участие в некоторых 
из этих встреч. Еврейскими представителями, с которыми встре
тились Барк и Вышнеградский19, были г.г. К.Г.Монтефиоре20 и 
Д.А.Александер21 , президенты Еврейского объединенного (меж
дународного) комитета, Леопольд де Ротшильд22, вице-прези
дент Лондонского комитета представителей британского еврей
ства и делегат Объединенного комитета, и Чарльз Ротшильд23. 

Барк был особо заинтересован в том, чтобы убедить еврейс
ких лидеров в том, что уступки их российским единоверцам, 
недавно сделанные по приказу Совета Министров, составляют 
существенную часть реформ в еврейском вопросе, направленных 
на постоянное и постепенное расширение прав. Он не оспорил 
последовавших возражений против настоящего российского зако
нодательства о евреях, однако заявил, что российское правитель
ство не возьмет на себя полную их отмену, даже если часть таких 
законов имеют лишь временное действие. Рассматривая уступки в 
области образования, Барк отметил, что либерализм нынешнего 
министра народНого образования24 гарантирует поддержку и расши
рение реформ. Затем он указал на несвоевременность и небла
горазумность требований расширения этих уступок и их вне
сения в действующее законодательство. Он заявил о том, что 
Совет Министров движим самыми либеральными намерения
ми, н о  нет никакой уверенности в поддержке Государствен-
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ной думой, особенно крайне правыми и националистами, по
добных уступок. 

Еврейские представители, уже знакомые с взглядами лиде
ров еврейской общины Петрограда и с мнением вождей новосоз
данного блока либералов и умеренных (прогрессивный блок. -

Перев.)25, имеющего решающее большинство в Думе, нашли , что ,  
к величайшему сожалению, не могуг согласиться с г.Барком. Они 
особо подчеркнули неустойчивость ньrnешних уступок, столь за
висимых от перемены министров и политического курса. По
добные перемены в прошлом вызывались страхом перед послед
ствиями послаблений в еврейском вопросе, о чем свидетельству
ют майские законы 1882 года и столыпинские циркуляры 1907 
года. Еврейские представители также указали на поверхностность 
самих уступок, поскольку они оставили всю Российскую Импе
рию, вне городов, закрьпой для евреев. Пока лишь незначитель
но ослаблены ограничения в образовании. Открытие для поселе
ния городов вне черть1, осуrnествленное со значительными и крайне 
прискорбными исключениями, позволено только из-за огромно
го наплыва еврейских беженцев из зоны боевых действий. Еврей
ские представители искренне благодарны за уступки, но не мо
гуг не рассматривать их только как временные меры, направлен
ные на улучшение ситуации. 

В ходе дальнейших переговоров еврейские представители зая
вили, что, как и их российские единоверцы, они желают в дан
ный момент всемерно способствовать сохранению единства наро
дов России и сделают все возможное для того, чтобы острые 
вопросы внутренних реформ, могуmие помешать общему отпору 
врагу, не ставились в повестку дня. Таких взглядов они придер
живаются в интересах не только России, но и всех союзников 
Великобритании. Это мнение полностью разделяется их едино
верцами во Франции и Италии. Поэтому с начала войны они 
воздерживались от любой агитации и тем более деятельности, 
направленной на эмансипацию российского еврейства, и до окон
чания войны эта линия не будет изменена. 

Соображения, высказанные ими по данному вопросу, одна
ко, не могут приниматься во внимание евреями нейтральных 
стран и особенно США. Несомненно, что недостаточно благо
склонная реакция российского правительства на всемерный пат
риотизм и жертвенность его еврейских подданных и евреев из 
союзных держав привела к серьезному недовольству, которое нема-



282 ВОЙНА. РОССИЯ. ЕВРЕИ . . .  

ло препягствует должному уважению со стороны союзников. По
этому еврейские представители предложили Барку, чтобы рос
сийское правительство рассмотрело возможность некоторых усту
пок в еврейском вопросе. Они предложили следующую програм
му, как минимум, способную удовлетворить США и нейтральные 
государства и доставить реальное удовлетворение евреям Антанты. 

1 .  Дарование правожигельства. 
2. Снягие·всех ограничений в образовании. 
3 .  Уничтожение всех реJШГИозных ограничений в вьщаче виз 

инос:rранцам. 
4. Эти реформы следует зафиксировать в законодательстве 

Империи, а не проводить путем административных указов. 
Еврейские представители отметили, что третий пункт рас

считан специально на удовлетворение американцев26, которые, 
как известно г.Барку, бьmи крайне оскорблены визовыми огра
ничениями . 

Если же данная программа пока и неисполнима, то выше
названные уступки произведут хорошее впечатление, даже буду
чи представлены Думе в законодательном порядке. Это, конечно, 
не удовлетворит все насущные проблемы, но сможет убедить об
щественность в искреннем желании российского правительства 
способствовать еврейской эмансIШации. 

Среди других вопросов, затронутых в ходе переговоров, бьmо 
массовое изгнание евреев из прифронтовой полосы, осуществля
емое под предлогом их "изменнических настроений". Барк откро
венно признал, что совершена ужасная ошибка, и жалобы евреев 
абсолютно обоснованы. Он возложил всю вину на генерала Януш
кевича, бывшего главой Генерального штаба и многозначительно 
добавил: " Но, как вы знаете, мы послали его на Кавказ". Будучи 
крайне заинтересованным в достижении компромисса, министр 
заверил партнеров по переговорам в понимании их точки зрения 
и мотивов, которыми те руководствуются. Он также пообещал 
предсгавить мнение глав еврейской общины Великобритании вла
стям в Петербурге .  Посетив затем Париж, Барк обсудил те же 
проблемы с бароном Эдмоном де Ротшильдом27, выступавшим 
от имени еврейской общины Франции. Барон полностью солИда
ризировался с позицией своих британских единоверцев. 

1 Горемыкин Иван Логинович ( 1 840-19 17) - государственный деятель, 
министр внутренних дел с 1 895 по 1899 г" Председатель Совета Министров 
в 1906 г. и с 1 9 14 по 1 9 1 6  г. 
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2 Фридман Нафталий Маркович ( 1863-1925) - юрист, общественный 
деятель, депутат III и IV Государственных дум. 

3 Грузенберг Оскар Осипович ( 1865-1940) - юрист, адвокат, обществен
ный деятель. С 1 9 19 г. в эмиграции. 

4 Давидсон Иосиф ( 1880-1947) - врач, издатель, еврейский обществен
ный деятель и сионистский лидер в Польше. 

5 Николай Николаевич (младший) ( 1 856- 1929) - великий князь, двою
родный дядя Николая П, в 1914-1915 rr. - Верховный Главнокомандую
щий, с августа 19 15г. - наместник на Кавказе и командующий Кавказской 
армией. С 1919 г. в эмиграции. 

6 Егорлычев Павел Николаевич ( 1864- ?) - военный и государственный 
деятель, с 1914 г. - Варшавский генерал-губернатор. 

7 Янушкевич Николай Николаевич ( 1 868- 1918)  - военный деятель, с 
января 1 9 14 г. - начальник nrraбa Верховного Главнокомандующего, с авгу
ста 1915  г. - главный начальник снабжения Кавказской армии. 

8 Сазонов Сергей Дмитриевич ( 1 860-1927) - государственный деятель, 
министр иностранных дел России с 1910  по 1916 г. Позднее в эмиграции. 

9 Бомаш Меер Хаимович ( 1 86 1 - ?) - врач, общественный деятель, с 
1912 г. - депутат Государственной думы. 

10 Рузский Николай Владимирович ( 1 854- 1 9 1 8 )  - военный деятель, в 
годы Первой мировой войны командовал рядом фронтов. Взят в заложники и 
затем убит большевиками в Пятигорске. 

1 1  Сухомлинов Владимир Александрович ( 1 848-1926) - государственный 
и военный деятель, военный министр с 1909 по июнь 1915г. 

12 Маклаков Николай Алексеевич ( 1 87 1 - 1 9 1 8) - государственный дея
тель, с 1 9 1 3  по июнь 1915  г. - министр внутренних дел, позднее лидер 
правого крыла Государственного совета. Расстрелян большевиками. 

13 Кудашев Иван Алексеевич ( 1 860-1933) - дипломат, в 1915 г. - пред
ставитель министерства иностранных дел при Ставке Верховного главноко
мандующего. 

14 Барк Петр Львович ( 1 869-1937) - государственный деятель, министр 
финансов с 1914 г. С 1918  г. в эмиграции. Финансист. 

15 Кускова Екатерина Дмитриевна ( 1868-195 8) - общественный дея
тель, публицист, издатель. В годы войны активно выступала в защиту еврей
ского населения. В 1922 г. выслана из Советской России. 

16 Марбер - личность не установлена. 
17 Бикерман - возможно, Иосиф Менанасьевич ( 1867- 1 945) - обще

ственный деятель, в начала века член Еврейской демократической группы. В 
20-е rr. эмигрировал в Германию. 

18 Имеется в виду развернувшаяся в Польше накануне войны антисе
митская кампания бойкота еврейских предприятий. 

19 Вышнеградский Александр Иванович ( 1 867- 1925) - государственный 
деятель, предприниматель. С 90-х rr. XIX в. на руководящих постах в мини
стерстве финансов, член правления ряда банков, в годы войны член Особого 
совещания по арТИJUiерийскому снабжению. С 1918  г. в эмиграции. 

20 Монтефиоре Клод Джозеф ( 1 859-1939) - философ, писатель, об
щественный деятель, один из основателей и руководителей Англо-еврейской 
ассоциации, президент Еврейского исторического общества. 
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2l Александер Джозеф Альберт - представитель одной из наиболее име
нитой и богатой еврейской династии в Великобритании, общественный дея
тель. 

22 Ротшильд Леопольд ( 1845-1 91 7) - представитель британской ветви 
рода Ротшильдов, банкир, общественный деятель. 

23 Ротшильд Чарльз ( 1 877-1923) - представитель британской ветви рода 
Ротшильдов, финансист, предприниматель. 

24 Игнатьев Паве.л Николаевич ( 1 870-1945) - государственный деятель, 
в 1907-1908 гг. Киевский генерал-губернатор. С января 19 15  г. - министр 
просвещения. В декабре 19 16г. уволен в отставку по требованию правых кругов. 
С 1919  г. в эмиграции. 

25 Прогрессивный блок- политическое объединение, созданное в 1 9 1 5  г. 
и объединяющее либерально-демократическую часть депутатов IV Государ
ственной думы с умеренным крьuюм правых и националистов. 

26 Речь идет о допуске в Россию евреев - американских граждан на рав
ных правах со всеми другими иностранными гражданами.  См. об этом: Энге.ль 
В.В. Американский паспорт и русско-еврейский вопрос в конце XIX - начале 
хх в. // Американский ежегодник. 199 1 .  м" 1992. 

27 Ротшильд Эдмон ДжеiL11с ( 1 845-1934) - представитель французской 
ветви рода Ротшильдов, историк, литератор, общественный деятель. 

Перевод текстов с английского языка СТ. КШIЬНЕРА 

Публикация, предисловие и комментарии В.Е.КШIЬНЕРА 
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(ВОСПОМИНАНИЯ ) 
Гриrорий Рубинштейн 

Я ИЗ ЕВРЕЙСКОГО ДЕТСТВА 
(Из записок Григория Иосифовича Рубинштейна ) 

Автор записок, Григорий Иосифович Рубинштейн, по своей ред
кой профессии - экономический географ, занимавшийся географией 
внешней торговли, по определению коллег - "ходячая энциклопе
дия", принадлежал к тому поколению еврейских интеллигентов нача
ла прошлого века, которое уже уходит от нас. Понимая это, за не
сколько месяцев до смерти он попытался рассказать своим детям и 
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внукам о своей молодости, не надеясь, что его "жизнешка", как он 
обычно говорил, заинтересует кого-нибудь еще. Но, Боже мой, как 
светел и ироничен был его ум в эти последние месяцы 85-летней жиз
ни, как свежа память, свободно в своем движении перо, как точно 
вырисовывается в его записках судьба целого поколения российского 
еврейства. По типичности судьбы эти записки могли бы составить сот
ни его современников, но он один из немногих (сказался, наверное, 
опыт работы ученого и переводчика и, главное, характер) ,  кто, буду
чи смертельно болен, сел и написал о молодости и судьбе. 

Г.И. Рубиншгейн почти ровесник века: родился в 1909, умер в 1994. 
Родился на польских "кресах" - восточных районах Польши, густо
населенных в тот период евреями, умер в Москве. На судьбе семьи 
отразились все противоречия этого неоднозначного времени. Отец -
врач-гинеколог, мать - домашняя хозяйка, три сына. Григорий Иоси
фович - младший. Сгарший брат, студент Киевской военно-медицин
ской академии, затем комиссар в Конной армии Буденного, впослед
ствии член Профинтерна и сотрудник Института мировой экономики. 
Средний был принципиально аполитичен, окончил экономический 
институт в Киле (Германия), затем переехал в СССР, где, вслед за 
старшим братом, собралась вся семья, погиб в первые месяцы Отече
ственной войны в рядах Московского ополчения. 

Сам Г. И.,  как видно из его воспоминаний, в юности отдал дань 
увлечению коммунистической идеологией, бьш арестован, бежал в 
Чехословакию, затем в Австрию. В Вене окончил Высшую школу меж
дународной торговли; затем в Германии, в г. Аахен, окончил текстиль
ный техникум. В те времена он уже свободно владел пятью европейс
кими языками и самостоятельно изучил китайский и иврит. В 1935 г. он 
возвратился в Россию, в Москву, устроился работать на текстильную 
фабрику, а затем перешел в Институт проектирования городов. 

Приехав в Россию, Г. И. не зарегистрировался как член германс
кой Компартии. Вначале ему помешали большие очереди при регист
рации, а потом весьма быстро пришло осознание противоречия меж
ду догматами коммунизма и окружающей действительностью. Он ви
дел, что уже в то время его среда, среда идеалистов - интеЮiигентов, 
коммунистов, социалистов и просто инженеров, ученых, тянувшая
ся из разных стран мира строить новое невиданное общество, исчеза
ла в недрах ГУЛАГа. 

Всю войну он провел на фронте в качестве военного переводчика 
в разведывательном батальоне танкового корпуса. Как сам признавал
ся, "только чудом" остался жив и прошел войну без ранений. Он бьш 
награжден 6 орденами и большим количеством боевых медалей. После 
демобилизации бьш приглашен на работу в Министерство внешней 
торговли, где бьш "невыездным" и отчаянно тяготился чиновничьей 
обстановкой. Как только начал формироваться Институт Африки АН 
СССР, он бьш приглашен на работу в сектор экономики, где трудил
ся до 1 993 г. Его научный авторитет бьш непререкаем. "Его мнение 
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всегда бьшо эталоном честной, объективной оценки", - свидетель
ствуют его комеги. О многих ли это можно сказать? 

Григорий Рубиmшейн бьш известен как переводчик научной и 

научно-популярной литературы. Так, например, он бьш инициатором 
перевода, редактором и переводчиком очень популярного в свое вре
мя трехтомного описания путешествия двух чешских журналистов 
Я. Зигмунда и И. Ганзелки на автомобиле "татра" по Африке (Африка 
грез и действительности. М. : Географrиз, 1960). 

Григорий Иосифович, как и каждый думающий человек, посто
янно возвращался к вопросу своего родства и происхождения. Если в 
годы молодости он верил в грядущий интернационализм без нацио

нальностей, то затем убедился в огромной роли Израиля для евреев 
всего мира. В свете этого внутреннего выбора не случайной выглядит 
его борьба за публикацию на русском языке одного из первых доку
ментальных описаний борьбы Варшавского гетто - книги Б. Марка 
"Восстание Варшавского гетто", которую он перевел на русский язы к  
в 1 963 г .  После того как заказанный редакцией исторической литерату
ры перевод был выполнен, начались долгие интриги на уровне По
литбюро КПСС, и книга так и не увидела свет

* . Неслучайным, на 
наш взгляд, является рассказ Г.И. о его истоках в представляемых чи
тателю воспоминаниях. В первых своих главках он описывает детали 
быта еврейской семьи, процесс ассимиляции, тяготение к русской 
культуре, судьбы еврейской молодежи: в одном из уголков Восточной 
Европы. Поэтому в настоjj:щую публикацию нами включены только 
эти, сохраняющие большой "еврейский" колорит, главы. 

* * * 

Публикация производится по рукописи, подготовленной к печа
ти и любезно предоставленной в наше распоряжение сыном Григория 
Иосифовича, Константином Григорьевичем Рубиmшейном. Название 
дано публикатором. Авторское название текста, первые главы которо
го публикуются в настоящем номере, - "Странньrе судьбы".  Нами 
опущены главы, посвященньrе студенческим годам автора в Австрии 
и Германии. К сожалению, продолжить работу над воспоминаниями 
Г.И.Рубинштейну не довелось. 

Подстрочные примечания - автора, затекстовые - редакторов 
(Л.Б. Миляковой и О.В. Будницкого).  

* Чарный С. РазвИ'mе цензурного антисемитизма в период оттепели: (На 
примере судьбы книги Б. Марка "Восстание Варшавского гетто") // Первая 
молодежная конференция по иудаике. М., 1997. 
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Введение 

Эти очерки из моей долгой жизни (мне теперь 85  лет) были 
написаны для детей и внуков. В далекие годы молодости форми
ровался мой облик и мой характер, какие-то незримые частицы 
его передались моим потомкам - по наследственности и в те 
периоды жизни, когда мы много общались между собой. Мне 
хочется, чтобы дети и внуки сохранили в памяти пережитое их 
предками, осознали свои корни и истоки даже в том случае, если 
они сами очень далеко отойдут от наших взглядов и подходов к 
жизни. 

Когда-то, несколько десятков лет тому назад, я считал, что 
в моей жизни есть какой-то смысл, она чем-то может быть по
учительной. Теперь у меня твердая уверенность, что никакого 
скрытого смысла моя жизнь не имела. Цели, которые я ставил 
перед собой, были по большей части иллюзорными, оценки си
туации - неправильными. Разочарования и общий крах "советс
кого" мировоззрения я разделяю с большинством моего поколе
ния в России - это не самоутешение, а констатация фактов. Тем 
не менее я не собираюсь каяться в моих записках - это скучное и 
бесполезное занятие! 

Мне кажется, что увиденное и пережитое мною может пред
ставлять интерес не только для моих непосредственных потом
ков, но и для некоторых других любознательных молодых совре
менников. Как я убедился из бесед с окружающими, я видел 
много необычного, о чем они никогда не слышали, или слышали 
совершенно по-иному, или давно забыли. В моей жизни было 
несколько крутых поворотов, я менял место жительства, род за
нятий, в конце жизни, как это ни печально, также убеждения. 
Теперь в моем мозгу и во всем организме лишь очень мало кле
ток, уцелевших со времен далекой молодости. Таким образом я 
прожил за восемьдесят с лишним лет, фактически, не одну жиз
нешку, а три или четыре. 

В силу сложившихся обстоятельств мне пришлось бьпъ свиде
телем многих разнообразных событий в России, Польше, Герма
нии, Австрии. Я воспринимал эти события из моего маленького 
угла, как отражает окружающий l\Шр капля воды. Но в то же время 
я бьm "активной личностью", у меня бьmо определенное отноше
ние ко всему происходящему (иногда реалистичное, а иногда пре
вратное); в некоторых собьrrиях я принимал посильное участие. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что это - не мемуары и не цель
ное произведение, а всего лишь эпизоды, очерки, написанные 
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по памяти через много-много лет. Поэтому прошу читателей из
винить меня, если я где-нибудь неточно указываю даты или гео
графию событий. Я стараюсь описывать увиденное и переж:и<rое 
правдиво, без прикрас и художественного вымысла; только име
на и фамилии действующих лиц в большинстве случаев приво
дятся вымышленные. В ходе изложения я старался отразить тот 
образ мыслей, который царил во время описываемых событий. 

Белосток 

Я родился в 1909 г. в семье врача в небольшом фабричном 
городе Белостоке1 , расположенном, если исходить из современ
ной политической карты мира, на северо-востоке Польши, близ 
ее границ с Белоруссией и Литвой. В начале века это бьmа запад
ная окраина Российской ш.mерии, а после заключения Рижского 
мирного договора, завершившего войну между Советской Росси
ей и Польшей (в 1920 г.)2 , Белосток вошел в пределы новообра
зованного Польского государства. 

На протяжении многих веков через эти земли часто перека
тывались волны кровавых нашествий и войн. В мои детские годы 
прошли первая мировая война 1914-1918 гг. и польско-советская 
война 1919- 1 920 гг. Все это наложило отпечаток на характер и 
образ мыслей местного населения, неоднородного в националь
ном и религиозном отношениях. 

В период, который я описываю здесь, большую часть жите
лей Белостока составляли поляки, евреи, русские и немцы. Я не 
помню сейчас цифрового соотношения этих национальных групп, 
да это и не имеет значения для моих очерков. 

Мне пришлось столкнуться с национальными и религиозны
ми проблемаl\ш уже в детстве* . 

Моя старушка-няня бьmа полькой и ревностной католичкой. 
По воскресеньям она, пользуясь религиозной терпимостью моих 
родителей, водила меня на торжественные молебствия в костел -
величественное здание из красного кирпича, возвышавшееся в 
центральном районе города. Я присматривался и прислушивался с 

• Взаимоотношения между различными национальностями в Белосто
ке хорошо описаны в воспоминаниях родившегося в этом городе советского 
полярника-радиста Эрнста Кренкеля, опубликованных в 30-х гг. в журнале 
"Новый мир". Воспоминания эти относятся к первому десятилетию ХХ в. 
(Ошибка памяти мемуариста. Воспоминания Э.Кренкеля "Мои позывные -
RAEM" публиковались в "Новом мире" в 1970-х гг. О Белостоке см. "Новый 
мир". 1970. № 9.  - Прим. ред.) 

1 О Вестник Еврейского университета 
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любопытством, однако никаких симпатий к таинству богослуже
н ия в моей душе не возникло. 

Во время российского господства поляки подвергались в Бе
лостоке притеснениям со стороны царской администрации и меч
тали о возрождении Речи Посполитой. После того как возникла 
независимая Польша и Белосток стал воеводским (областным) 
центром ,  поляки стали господствующей национальной группой 
в городе. 

Характерными чертами польской общины Белостока была 
значительная прослойка чиновников, полицейских и преподава
телей .  На каждом участке деятельности руководящую роль в 
польской общине играли ксендзы - образованные, деловитые и 
хорошо информированные. 

Польские власти усиленно и бесцеремонно проводили ли
нию на укрепление своего шщерства; все остальные национальные 
группы подлежали вытеснению и подчинению. Применяемая в 
настоящее время гуманитарная фразеология о "правах человека", 
"равноправии всех национальностей и вероисповеданий" не бьmа 
модной в Польше 20-х гг. 

Одним из направлений укрепления польского влияния было 
внедрение крестьян- "колонистов" в примыкающие к Белостоку 
сельские районы. Эги "колонисты" бьmи по большей части быв
шие военнослужащие польской армии, которым государство 
предоставляло лучшие земельные участки и давало льготные ссу
ды на обустройство. 

Политические сдвиги 1918-1920 гг. определили также судь
бы русского населения Белостока - из прослойки, господство
вавшей и привилегированной до первой мировой войны, они 
стали по возникновении Польского государства "условно терпи
мой" и мало влиятельной группой. 

Симпатии большинства русского населения Белостока были 
на стороне "белой" России. Помню, что один из знако.мых нашей 
семьи - гимназический преподаватель Гинц - долго носил в 
петлице пИджака трехцветную ленточку и собирался (в 1919 или 
1 920 гг.) ехать в Крым, чтобы принять участие в гражданской 
войне на стороне Врангеля3 . Он действительно исчез на какое-то 
время из гимназии и из Белостока. Однако через несколько меся
цев снова появился на горизонте, так как Врангель потерпел 
поражение. 

В 20-х rr. в Белостоке мало кто отличал русских от белорусов 
- их объединяли наименованием "православные". Они преобла
дали среди сельских бедняков - крестьян в окрестностях Бело-
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стока. Я был знаком с их бытом, так как отец часто брал меня с 
собой, когда выезжал по медицинским делам в деревню. На воп
рос, какой они национальности, местные крестьяне отвечали обыч
но: " Мы здешние («туrейшие»)"; если их спрашивали о родном 
языке, отвечали: "мы говорим по-простому". 

Немецкая община в Белостоке бьmа небольшой, но сплочен
ной и влиятельной. В ее состав входили несколько богачей - фаб
рикантов и домовладельцев; остальные были мастерами на фаб
риках, учителями, ремесленниками. 

В "обычное" время белостокские немцы казались нам спо
койными и безобидными мещанами. Я брал частные уроки у по
жилой немецкой старой девы фрау Рауман. Она иногда пригла
шала меня на "вечерние чтения" - я сидел у нее за столом вместе 
с шестью-семью старушками-немками,  пил чаек с вкусными 
домашними печеньями и втихомолку посмеивался (мне бьшо 13 
или 14 лет) над их чинным ритуалом и степенными разговорами 
в стиле " цирлих-манирлих" .  

Однако в чрезвычайных ситуациях роль немецкой общины в 
Белостоке менялась. Так бьmо, например, в годы, когда германс
кая армия оккупировала Белосток, продвигаясь в восточном на
правлении (в 1916-1918 rr.). Местные немцы стали тогда если не 
господствующей, то во всяком случае привилегированной про
слойкой. Они проявили большую активность под идейным руко
водством местного пастора. Он возглавил, например, открывшу
юся в городе немецкую гимназию, в которую охотно записывали 
своих сыновей не только немцы, но и поляки, русские и евреи. 

Следует оговорить, что в этот период немцы в Белостоке не 
проявляли дискриминации по отношению к евреям* . 

Более зловеще сложилась роль местных немцев в конце 30-х гг. 
Гитлеровские агенты стремились превратить их в проводников 
германского влияния, втянуть в подготовку к намечаемому втор
жению в Польшу. На каждого немца, который противился это
му, подпольно оказывались все виды давления и шантажа. 

Жизнь нашей семьи проходила в мои детские и юношеские 
годы в рамках еврейской общины Белостока. Как мне кажется, 
это бьmа наиболее расслоенная и разрозненная национальная груп
па в городе. 

Большинство еврейской бедноты ютилось тогда в трущобах 
района Ханайки. Жители промышляли мелкой розничной торгов
лей, ремеслом, разными случайными подработками. У большин-

* Пишу это по рассказам сверстников, так как в 1916- 1 9 1 8  гг. наша 
семья не проживала в Белостоке. 

10* 



292 Г. РУБИНШТЕЙН 

ства бьm очень низкий уровень грамотности, они не имели про
фессиональной подготовки, у них не бьmо никакой перспективы 
выбраться из нужды. 

Современные ученые-социолоm:, изучающие проблемы стран 
Азии и Африки, называют такую прослойку населения "нефор
мальным сектором'' . Тогда их часто именовали "люфтменшн" 
(людьми воздуха). 

Многие евреи в Белостоке бьmи фабричными рабочими (глав
ным образом на текстильных фабриках).  Друm:е бьmи кустарями, 
держали на дому один-два ткацких станка, и вся семья, обслужи
вая эти станки круглые сугки, едва сводила концы с концами. 

Наряду с этим бьmа значительная прослойка зажиточных ев
реев-торговцев, фабрикантов, посредников, подпольных финан
систов-валюrчиков. 

Особую группу составляли хасиды - замкнутая фанатичная 
секта, приверженцы которой группировались вокруг святых "ца
диков", отпускали длинные курчавые пейсы, расхаживали в чер
ньrх лапсердаках и ермолках. 

Из окон белостокских религиозных школ-хедеров в летние 
дни можно было услышать голоса мальчиков, зубрящих вслух 
тексты Священного писания на древнееврейском языке. 

Многие евреи (из числа бедняков и зажиточных) стремились 
выехать на жительство в какую-нибудь другую страну - они 
опасались в Белостоке погромов, не хотели служить в польской 
армии, стремились получить доступ к образованию и хорошо оп
лачиваемой работе. Однако в период межцу двумя мировыми вой
нами реальные возможности для этого бьmи очень малы: иммиг
рационные законодательства США, Франции и Палестины (на
ходившейся под мандатом Великобритании) жестко ограничива
ли иммиграцию, а административные службы этих стран бди
тельно следили за соблюдением предписаний. 

Особо необходимо сказать пару слов о еврейской интелли
генции в Белостоке - к этой категории я отношу, в первую 
очередь, врачей ,  адвокатов и преподавателей; профессия инже
нера была в тот период редкой, и к ней не подпускали евреев. А 
скажем,  о профессии научного сотрудника - физика, математи
ка или биолога - я даже не слышал в Белостоке в юношеские 
годы. 

Значительная часть еврейских интеллигентов бьmа активны
ми сионистами, они стремились внедрять в повседневный быт 
модернизированный древнееврейский язык (иврит). Другие, на-
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ходившиеся под влиянием идеологии еврейских народников или 
бундовцев, придерживались языка идиш. 

В отличие от городов центральной Польши (например, Вар
шавы, Лодзи), где бьmо много еврейских интеллигентов, считав
ших себя польскими патриотами, еврейские интеллигент.ы, про
живавшие в Белостоке, восприняли по преимуществу русскую 
культуру. Они обучались в русских учебных заведениях, говори
ли дома по-русски, многие служили в русской армии. Большинсгво 
из них имели весьма слабое представление о польском языке, обы
чаях и истории поляков. Все это создало для них дополнительные 
жизненные трудности в Белостоке 20-х гг., а меЖдУтем нарастала 
конкуренция со стороны молодых польских интеллигентов. 

Различные национально-религиозные группы и прослойки в 
Белостоке общались между собой в своей профессиональной дея
тельности, в повседневной борьбе за существование. Однако в 
частной жизни они держались обособленно, относились друг к 
друту недружелюбно, часто с затаенной злобой. 

Семья 

Отец мой был врач-гинеколог, он окончил Киевскую воен
но-медицинскую академию в конце прошлого XIX в. Мать, как 
бьmо принято тогда, бьmадомашней хозяйкой. У отца с матерью, 
в соответствии со сценарием русских народных сказок, бьmо три 
сына, я младший из них. Между мной и старшими братьями 
бьmи большие возрастные интервалы, и в период, который я 
описываю здесь, мои старшие братья лишь изредка появлялись 
на горизонте. С нами вместе проживали, когда я бьm ребенком, 
бабушка со стороны матери и дедушка со стороны отца. 

Отец бьш высоким красивым мужчиной, носил усы и не
большую бородку-"эспаньолку"; его внешность бьmа солидной и 
внушающей уважение - это, несомненно, способствовало успе
хам в щекотливой врачебной практике гинеколога. В городе он 
пользовался репугацией высококвалифицированного специалис
та, его охотно приглашали к своим женам люди разных нацио
нальностей, прослоек и профессий. 

Общая обстановка и конъюнктура сильно менялись с года
ми, однако благодаря заработкам отца мы жили безбедно, во 
всяком случае никогда не нуждались. 

Во время русско-японской войны 1904- 1905 гг. (до моего по
явления на свет) отца призвали на военную службу и напра
вили на Дальний Восток. Он с гордостью вспоминал свои фрон-
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товые годы, к концу войны получил чин подполковника, бьш, 
кажется, начальником госпиталя в Маньчжурии. Будучи ребен
ком, я любил рассматривать его военные ордена, сохранившиеся 
высокую серую папаху с кокардой ,  кривую офицерскую саблю 
и тяжелую шинель тонкого сукна, которой он любил укрывать
ся, если имел возможность подремать после обеда. 

Отец мало интересовался общими философскими и полити
ческими проблемами , читал только медицинскую специальную 
литературу и солидную ежедневную газету. Однако у него бьш 
сложившийся самостоятельный образ мыслей, он бьш мало под
вержен внешним влияниям окружающих его людей. 

Социалистические взгляды различных оттенков бьши для него 
чуждыми, он не воспринимал их; осуждал большевистские по
рядки в России. Отец относился также отрицательно к сионистс
ким идеям, считал их бесполезной утопией. Помню, что когда 
представители местной сионистской организации приходили че
рез парадные двери, чтобы получить у отца денежное пожертво
вание на свои цели (большинство зажиточных евреев вносили 
такие пожертвования), то он отказывал им, и они уходили ни с 
чем. Через пару дней после этого они приходили снова через 
черный ход; им открывала двери домработница, они тихонько 
вызывали в кухню маму и говорили ей, что если пожертвования 
не будут внесены, то сионистская организация объявит бойкот 
доктору Рубинштейну, и он лишится врачебной практики. Тогда 
мама вносила им пожертвование из "своих фондов" .  Отношение 
отца к еврейскому вопросу бьшо однозначным: он бьш, как вы
ражались тогда, ассимилятором, считал, что евреи, проживаю
щие в различных странах, должны раствориться среди окружаю
щих их народов, однако это должно происходить медленно и 

• 
ненасильственно . 

Вместе с тем отец отрицательно относился к тем евреям, 
которые перешли в какое-либо христианское вероисповедание или 
скрывали свое происхождение. Он считал, что евреям нет основа
ний стьщиться своей национальности. 

Отец больше всего любил свою работу и свою семью. По
мню, как он бдительно следил за стерилизацией инструментов и 

* Эти взгляды на еврейский вопрос я перенял от отца и в течение 
долгого времени придерживался их. Однако в дальнейшем события показали 
их ошибочность: я осознал , что ассимиляция не всегда возможна и желатель
на, оценил большое значение сионизма и создания Государства Израиль для 
евреев и для всей мировой культуры. 
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Анна Григорьевна Рубинштейн. 1 9 1 4  г. 
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Семья Рубинштейн в 1914 г. Сидят - слева н аправо:  
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Г.И.Рубинwтейн в 
Белостоке в 1 9 1 4  г. 
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Слева направо: Анна Григорьевна Рубинштейн, Константин Рубинштейн 

и Иосиф Рубинштейн. Белосток, 1 91 4  г. 
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Григорий Руби нштейн. г.Белосток, 1 9 1 8  г. 



Григорий Рубинштейн с отцом Иосифом Рубинштейном. 
г.Белосток, 1 9 1 8  г. 
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Иосиф Рубинштейн и Григорий Рубинштейн на курорте в Германии. 
1 927 г. 



301 

Иосиф Рубинштейн и Григорий Рубинштейн на курорте в Германии. 
1927 г. 
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в течение получаса тщательно мьm руки перед предстоящей хи
рургической операцией - все это делалось на дому с применени
ем весьма примитивной техники. 

Я плохо разбираюсь в медицине и имею, скажем, слабое 
представление о внематочной беременности. Помню только, что 
когда такой диагноз был поставлен какой-нибудь из пациенток 
отца, то у нас дома начиналась подлинная паника. Отец отсут
ствовал по несколько суток, неотступно дежурил возле больной, 
мы в тревоге ожидали от него вестей - телефонная связь была 
мало распространена в городе. 

Отец часто выступал с докладами на заседаниях медицинс
кого общества, тщательно готовился к этому, обложив себя со 
всех сторон книгами и специальными журналами; домаппше дол
жны бьmи вести себя тихо и не мешать ему. 

Окончив в юношестве классическую гимназию, отец хоро
шо изучил латинский и греческий языки, сохранил эти знания 
до старости. Когда у меня в школьные годы возникли трудности 
с латынью, он взялся репетировать меня, и я хорошо запомнил 
его пояснения к текстам Цезаря, Тита Ливия и Овидия. 

Отец был по своему мировоззрению умеренным либералом; 
стремился к спокойной тихой жизни, мечтал о господстве в мире 
разума и прогресса. Ему пришлось жить в бурную эпоху войн и 
революций, которые беспощадно разбивали его наивные либе
ральные мечты. Вынужденная разлука с сыновьями нанесла ему 
дополнительные удары; тем не менее он сохранил до конца свой 
самостоятельный облик и духовный склад. 

Отец умер в 1940 г. в Белостоке, за несколько месяцев до 
вторжения гитлеровских полчищ в восточные районы Польши. 

Мать бьmа намного моложе отца, ее выдали замуж в 16-
летнем возрасте. Она окончила русскую женскую гимназию, имела 
более широкий кругозор, чем отец, и бьmа в большей степени 
подвержена внешним влияниям. Это были, в первую очередь, 
социалистические идеи - их придерживалась проживавшая в Ки
еве многочисленная родня матери (о ней расскажу в другом мес
те). Брат матери Зелиг Штернберг присоединился в свои студен
ческие годы (это бьmо в начале века) к социал-демократам, стал 
меньшевиком* . Мать не принимала активного участия в полити
ке, но была всегда готова оказать помощь человеку, пострадав-

* После О ктябрьской революции дядя остался верен идеям демокра
тии, он изведал много тюрем и ссылок, покончил с собой в конце 30-х гг. в 
Свердловске (Екатеринбурге). 
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шему за свои "левые" убеждения. Вместе с тем она также симпа
тизировала сионистам. Мама хорошо знала и страстно любила рус
скую художественную литературу. Помню, что, когда я болел 
скарлатиной и долго лежал в постели, она ежедневно читала мне 
вслух "Мертвые души" Гоголя. 

Мать бьmа доброй и общительной женщиной. На ней лежали 
все заботы о детях, больных и потерпевllШХ жизненные неудачи 
родственниках, доме и хозяйстве. 

В молодости у нее бьm короткий период счастья и удачи ;  
казалось, что п�рспекгивы вырисовываются светло и гладко. Лю
бимый муж успешно утверждал себя в своей профессии, благо
состояние семьи повышалось с каждым годом. Родители даже 
могли позволить себе несколько недель совместного отдыха за 
границей. Однако эти иллюзии вскоре кончились: настуmuш гроз
ные войны и революции, дети стали часто болеть; отец в 1930 г. 
попал в транспортную аварию, после чего передвигался с трудом. 
Жизнь матери стала тревожной и неуютной. 

После того как отец умер, мои старшие братья добились в 
1940 г. разрешения на приезд матери из Белостока в Москву, и 
она провела свои последние годы в наIIШХ семьях. Однако ужасы 
войны и эвакуации, смерть моего брата Кости - все это пошат
нуло ее психику, и она уже не могла оправиться до конца жизни 
(в 1955 г.). 

Моя бабушка бьmа простой, бес:х:Итростной и глубоко рели
гиозной женщиной. В Белостоке, пока могла, немного хлопотала 
по хозяйству, готовила себе кошерную пищу; по пятницам и в 
канун еврейских праздников зажигала и благословляла ритуаль
ные свечи, сочиняла вкусные религиозные блюда (например, 
фаршированную рыбу, гусиную шейку), долго и с чувством чи
тала по книге древнееврейские молитвы. Однако дедушка утвер
ждал, что она совершенно не понимает, что читает. 

Признаюсь, что я,  когда бьm маленьким, не интересовался 
прошлой жизнью бабушки и никогда не расспрашивал ее. 

Более тесными бьmи мои контакть1 с дедушкой. Он также не 
получил никакого образования, кроме религиозного, но распо
лагал большим жизненным опытом, бьm очень уверен в себе, 
имел скептический склад ума. 

После какого-то очередного погрома в России (в конце XIX 
или в начале ХХ в.) он эмигрировал вместе с женой в Америку, 
кое-как освоил там английский язык, зарабатывал на жизнь мел
ким продавцом-коробейником ("педлером"). Однако его коммер
ческие способности оказались ограниченными, любимая жена 
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умерла, и о н ,  промучившись лет десять в С ША, предпочел вер
нугься в Россию к сыну (то есть к моему отцу). Дедушка не верил 
ни в каких богов, но был знатоком еврейской религиозной лите
ратуры и по субботам ходил в синагогу, чтобы побеседовать со 
сверстниками. 

Он часто просматривал книги, которые я читал. Помню, что 
однажды увидел у меня книгу " Вымершие животные", где бьmи 
красивые иллюстрации, изображавшие разных бронтозавров и 
стегозавров. Посмотрев ее, он пришел ко мне возмущенный и 
заявил: " Все это вьщумки досужих шарлатанов и обманщиков!" .  

В один прекрасный день, когда мне было лет десять, он 
отправился в книжный магазин, купил там учебник английского 
в издании Берлица и заявил мне: "Теперь я буду заниматься с 
тобой языком" . Мои родители поддержали эту затею, и мне при
umось соrnаситься. Дедушка действительно учил меня примерно в 
течение года, изобретая сам своеобразную методику и педагоги
ческие приемы. Поскольку он знал язык только на практике, с 
применением многих американизмов и сленга, то эти особеннос
ти врезались мне в память и остались там на долгие годы. 

Смерть дедушки от воспаления легких была для меня пер
вым траrnческим переживанием. Хорошо помню наводнивших нашу 
квартиру набожных евреев, сидевших на полу и читавших в тече
ние нескольких дней заупокойные молитвы. Я,  чтобы выразить 
мои чувства, посадил в день похорон финиковую косточку в 
стоявший на окне горшочек, надеясь, что из нее вырастет пальма 
в память о дедушке. 

По окончании средней школы Костя жил в Киеве, поступил 
там в коммерческий институг. Как мне рассказывали, он сбли
зился тогда с меньшевиками, но не принимал непосредственного 
участия в их деятельности. Во время господства в Киеве какого
то "белого" правительства, его институг закрыли, и Костя вос
пользовался возможностью выехать на Запад. Пробьm несколько 
дней у нас в Белостоке - помню, что его пребывание нужно 
бьmо почему-то скрывать от соседей, очевидно, он не имел "ле
гальных" документов. После этого поехал в Австрию, где посту
пил на экономический факультет Венского университета (по
зднее продолжал учебу в Германии, в Киле) .  

Некоторые эпизоды из его дальнейшей жизни я описываю в 
другом месте, здесь расскажу лишь о его конце. В 30-х и начале 
40-х гг. Костя работал в Москве в наркомате внешней торговли. 
Он уцелел во время репрессий 1937- 1938 гг., но его настроение 
становилось все мрачнее. Он гораздо раньше меня понял всю внуг-
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реннюю гниль и обреченность коммунистической диктатуры в 
СССР. Вместе с тем ситуация на Западе, где с каждым днем 
усиливалось влияние германских фашистов, также не внушала 
ему никаких надежд. 

В таком настроении он и его любимая жена Ирина встретили 
нападение гитлеровцев на Россию в 1941 г., катастрофические 
поражения первых месяцев войны. Костя мог избежать военной 
службы по состоянию здоровья, получить бронь на своей работе, 
однако все это не соответствовало его характеру. Он записался в 
народное ополчение и бьm направлен на фронт оборонять Моск
ву. Пробьm на позициях несколько месяцев, потом мудрые воин
ские кадровики и канцеляристы сочли его биографию подозри
тельной (прожил много лет за границей - в Австрии и Герма
нии), поэтому его перевели в стройбат на Урал. Оттуда я получил 
в сентябре 1942 г. сообщение о его смерти в городке Кособродске. 

Поскольку я бьш направлен осенью в служебную команди
ровку на Урал, я воспользовался случаем и в начале зимы про
ехал в Кособродск, чтобы разузнать что-либо о последних днях 
жизни брата. Разыскал воинскую часть, где он служил; команди
ром части бьш симпатичный немец из Поволжья, член партии,  
которого также сочли подозрительным из-за его происхождения 
и поручили командовать людьми, биографии которых не бьши 
кристально чистыми в глазах НКВД. Они должны бьши рубить 
лес для нужд фронта. 

Как мне рассказали офицеры и сослуживцы, они в Кособ
родске быстро убедились, что Константин не может таскать брев
на и отнеслись к нему человечно,  сделали писарем при штабе . 
Однако он не вьщержал и этой воинской жизни, вскоре просту
дился; никаких лекарств в медсанчасти тогда не бьшо, и он через 
несколько дней скончался. Как я узнал позднее, в тот же самый 
день умерла его жена, находившаяся в эвакуации в Ульяновске; 
почта в этот период фактически не функционировала. 

Я постоял над могилой брата под соснами, договорился с 
командиром части о сооружении деревянного надгробия и отбьm 
из тоскливого Кособродска. Передо мной стояла еще задача сооб
щить матери об обстоятельствах смерти ее сына - таких бессмыс
ленных и таких обьщенных в эти страшные месяцы зимы 1942 г. 

Мой старший брат Модест сильно отличался по своему ха
рактеру и душевному складу от Константина. В нашей семье Мо
деста считали образцом здоровья, жизнерадостности, энергичной 
деятельности. Он окончил среднюю школу, когда я был еще ма
леньким ребенком, и пытался поступить в одно из российских 



306 Г. РУБИНШТЕЙН 

высших учебных заведений, но это оказалось невозможным в 
связи с усилением в этот период антисемитизма. Тогда отец пре
доставил ему возможность получить образование за границей. 

Каково же было удивление семьи, когда вскоре прибыла 
телеграмма из Гамбурга, в которой Модест сообщал, <rго завербо
вался юнгой на судно, отправлявшееся в Бельгийское Конго (знаю 
об этом из рассказов родственников, мне тогда бьmо только два 
года). 

Плавание Модеста прошло успешно, он посмотрел немного 
бесконечно далекую в те годы Тропическую Африку и вернулся 
в Европу, привезя с собой большой круглый кокосовый орех и 
другие экзотические сувениры, которые были торжественно ус
тановлены в кабинете отца. Модест выехал в Швейцарию, посту
пил там в университет в Цюрихе, стал социал-демократом, боль
шевиком. 

Не буду рассказывать здесь подробно его дальнейшую био
графию. Он вернулся до начала первой мировой войны в Россию, 
обучался медицине в Петербурге и в Москве. Побывал на фронте 
в качестве врача в начале 1917 г., потом принимал участие в Ок
тябрьской революции, в грю�щанской и второй мировой войнах. 

По заданиям высоких инстанций он выезжал в 20-х гг. в 
разные страны, чтобы ускорить там грядущую революцию - по
ездки были интересные, романтичные, иногда опасные; но ми
ровая революция все же не состоялась. 

Модест работал в разных партийных и государственных орга
низациях, сначала на высоких постах, потом пониже, в после
дние годы жизни бьm научным сотрудником. С ним считались 
как с представителем "старой гвардии", присвоили звание про
фессора, охотно печатали его работы по вопросам мировой эко
номики, научно-технической революции. Вместе с тем его по
немногу оттесняли, он плохо подходил к стилю пришедшей к 
власти номенклатуры; к тому же не любил администрировать. 

Внешне он оставался до конца верным последователем гене
ральной линии или, вернее, сменявших одна другую генераль
ных линий партийного руководства. Я помню, что как-то спро
сил у него во второй половине 60-х гг., читал ли он произведе
ния Солженицына " В  круге первом" и "Раковый корпус". Он 
ответил, что, насколько ему известно, эти произведения не пуб
ликовались легально в каких-либо журналах, а читать что-ни
будь, распространяемое самиздатом, он считает недопустимым 
по этическим соображениям. 
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Думаю, что при его большой эрудиции и информированнос
ти он тогда давно уже понял, что не все ладно в " Королевстве 
датском'', но остерегался делиться своими мыслями с кем-либо, 
а тем более со мною. Модест любил меня, но считал человеком 
недостаточно солИдным и прежде всего недостаточно правовер
ным. Ведь подумать только, я даже не состоял в КПСС и, как ему 
бьmо известно, не стремился стать членом партии. 

Модест умер в 1969 г. в Москве. Его кончина бьmа для меня 
большим горем, он на протяжении всей жизни - моей и других 
членов нашей семьи - оказывал большое влияние на судьбы. На 
его похороны явилось много людей - Модест был, как выража
лись тогда, красочной личностью, популярной среди тех, кто 
сталкивался с ним на работе и на войне. 

В похоронном автобусе я разглядывал его немногих остав
шихся боевых товарищей, чудом уцелеВШJ;IХ после войн и репрес
сий. На скорбных лицах, искаженных болезнями и разочаровани
ями, было запечатлено, что их эпоха безвозвратно миновала и 
они пережили себя. 

Дела домашние 

Возвращаюсь к описанию моей жизни в Белостоке. Мы про
живали в начале 20-х гг. в большой квартире, расположенной на 
втором этаже каменного дома, принадлежавшего богатому кол
баснику с благозвучной фамилией Шмурло. 

Две комнаты в квартире бьmи предназначены для професси
ональных нужд - это была приемная (гостиная) и врачебный 
кабинет отца. В приемной была красивая мягкая мебель с чехла
ми, на стенах висели написанные масляными красками картины, 
на столиках лежали иллюстрированные журналы для оЖИдавших 
отца пациенток. 

В кабинете стояли медицинское кресло, тазовые кости женс
кого скелета под стеклом, стеклянные шкафчики с инструмента
ми и лекарствами, гипсовый бюст Пирогова и большой стол отца 
с массивным письменным прибором. На столе лежали толстые 
учебники и научные труды по гинекологии. Когда я стал подрос
тком, то в отсутствие отца внимательно рассматривал иллюстра
ции в этих учебниках с далеко не научными целями. На всех 
полочках и карнизах виднелись любопытные статуэтки и су
вениры - многие были подарены отцу благодарными пациен 
тками .  Некоторые безделушки уцелели и лежат е щ е  в моей 
квартире. 
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В комнатах было множество книг различного содержания -
родители и братья любили покупать книги, а дядя Зелиг и киев
ские родственники были завзятыми книжниками и часто приво
зили или присылали книги. Мне не возбранялось копаться в шка
фах и читать все, что вздумается. 

Я рос слабым и неспортивным мальчиком, хотя родители 
пытались привить мне любовь к физкультуре, купили футболь
ный мяч и велосипед. Однако этот инвентарь использовали в ос
новном мои товарищи, а я, к их удивлению, ни разу не пошел 
даже на матч знаменитых в то время футбольных команд, приез
жавших " гастролировать" в Белосток. Увлекался только игрой в 
крокет и во время пребывания летом в семье приятеля, прожи
вавшего в Беловежской пуще, выучился там плавать в реке. 

Родительский режим в доме был очень мягким, лет до 13-14 
родители пользовались в моих глазах авторитетом, больших педа
гогических конфликтов не было. В младших классах у меня оста
валось много свободного времени - следует напомнить, что тогда 
не было �левидения и регулярного радиовещания, в Белостоке 
не надо бьmо пользоваться транспортом. Единственное требова
ние, которое предъявляли мои родители, помимо школьной уче
бы, заключалось в том, чтобы я занимался дополнительно инос
транными языками. В этот период в интеллигентных слоях Бело
стока считалось, что без хорошего знания европейских языков 
молодой человек не может преуспеть в жизни, а скажем, солид
н ые познания по математике или физике не обязательны - это 
на любителя. 

Религия не играла большой роли в моей жизни. Как я уже 
говорил, родители не были религиозными, но в какой-то степе
ни считались с обычаями и требованиями общины, чтобы не 
вступать с ней в конфликт. Когда мой возраст приблизился к 13-
летию, родители сказали, что мне надо подготовиться к еврейс
кому о бряду совершеннолетия (по аналогии с конфирмацией у 
христиан). Я подчинился, но,  как говорится, без всякой убеж
денности и энтузиазма. Поскольку я не умел молиться, мне на
няли репетитора, симпатичного юношу лет 16, убежденного сио
ниста. Он с большим рвением преподавал мне основы древнеев
рейского языка и часто спрашивал: "Ты занимаешься потому, 
что этого требуют твои родители, или ты сам убедился в необхо
димости изучения языка?" .  На это я откровенно отвечал: "Учусь 
потому, что этого хотят родители".  

В середине мая настала моя очередь, и я направился на цере
монию в синагогу. Как мне потом рассказали товарищи, я "вые-
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тупил" очень неудачно:  выходя на кафедру синагоги, забьm на
деть ритуальный полосатый шарф "талес", невпопад отвечал на 
вопросы синагогального служки, спутал мое древнееврейское имя 
Цви (с тех пор приятели меня дразнили "Гриша-Цвиша"). Одна
ко сумма пожертвования в пользу синагоги, ассигнованная от
цом по случаю моего совершеннолетия, была достаточJtо высо
кой. Мои промахи замяли, дома меня ждал вкусный празднич
ный обед. 

Одно время, когда я учился в младших классах, отец заду
мал регулировать мои школьные знакомства. Будучи старейшим 
врачом-гинекологом в небольшом городе,  он знал почти всех 
жителей центрального района. 

И вот у нас дома происходили диалоги примерно следующе
го содержания. Действующие лица: отец и я (в возрасте 1 1  ШIИ 12 
лет): 

Отец: Как зовут девочку, которая сейчас заходила к тебе за 

тетрадкой? 
Я: Галя Скавронская. 
Отец: А сколько ей лет? 
Я: Не знаю точно, кажется 12.  
Отец: А где она живет? 
Я: На Заречной улице, около здания почты. 
Отец (задумавшись, наморщив лоб): А, вспомнил этих Скав

ронских! Только здания почты тогда еще не бьmо на Заречной 
улице. Роды бьmи тяжелые, я эту Галю щипцами тащил. Потом 
мне целый год пришлось ждать от них гонорара. Но ничего, это 
порлдочная семья, ее отец работает теперь провизором в аптеке 
на Липовой улице. Можешь дружить с ней! 

Или другой вариант высказываний отца: "А, Скавронские, 
помню, помню! Это жулики, несолидные люди. Не надо тебе 
дружить с ней!" 

Отец в своем педагогическом рвении поручил мне однажды 
достать ему список учеников моего класса. Когда я принес спи
сок, он пометил крестиками фамилии детей, родителей кото
рых, по его мнению, можно бьmо считать порлдочными людьми. 

Увы, благонамеренные усилия оща пропали даром. Я дружил 
с другими ребятами и очень редко общался с теми, чьи фамилии 
бьти помечены крестиками. 

Расскажу еще один эпизодик, характерный для нравов того 
периода. Во дворе дома Шмурло, где я проживал, на верхних 
этажах (лифтов в Белостоке не бьmо) ютились в убогих тесных 
квартирах многие бедняки. Среди них бьmа молодая хорошенькая 
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женщина Рая, о которой я узнал от соседей, что ее родители 
рано умерли. Она осталась одна в 1 8-летнем возрасте и вскоре 
вышла замуж за высокого здоровенного пожарника. Через годик 
Рая ему наскучила, и он смылся в неизвестном направлении, 
оставив жену беременной. Она с трудом перебивалась, получив 
какие-то крохи от дальних родственников и пособие от религи
озной общины. А когда стало невмоготу, решила подчиниться 
неизбежному и сделалась проституткой. 

Я знал тогда теоретически значение слова "проститутка" -
оно попадалось в тексте книг, которые я читал, но еще не испы
тывал искушения изучить этот вопрос на практике. Проституция 
в Польше процветала в эти годы. 

В Белостоке имелся хорошо ухоженный городской сад, обне
сенный красивой оградой. Перед входом в этот сад обычно стояла 
Рая, размалеванная и накрашенная, в кричащей одежде и зама
нивала к себе досужих мужчин. Меня родители обучали, что я 
должен вежливо здороваться со всеми взрослыми знакомыми и 
соседями, невзирая на их одежду или иные обстоятельства. Про
ходя мимо Раи, я всегда приподнимал фуражку и говорил "Доб
рый день!" ,  а она отвечала мне. Видевшие это добродетельные 
зажиточные дамы и господа пожимали плечами, иногда открыто 
возмущались моим поведением. Действительно, какой скандал: 
подросток-гимназист на глазах у всей публики обменивается лю
безностями с известной всему городу проституткой! 

Я как-то рассказал обо всем этом родителям, они долго 
покачивали головами со сконфуженным видом, но в конце 
кон цов все же рекомендовали мне поступать так же, как до 
сих пор. 

Большое место в раздумьях - моих, моих приятелей и близ
ких занимали в годы подрастания вопросы предстоящей военной 
службы. Под нашими окнами часто проходили, возвращаясь с 
учений, молодые солдатики, распевая популярную в те годы 
шугочную песенку польских пехотинцев, в которой часто повто
рялся припев: 

Марыська, моя Марыська, 
Пойдем со мной спать в постельку! 

Мы, подростки, слушая эту песенку, многозначительно пе
реглядывались и ухмылялись: "Ведь мы уже не деточки, все по
нимаем!".  В наших головешках бродили разные мысли. Честно го
воря, я и некоторые мои приятели завидовали этим соддатикам: 
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"Какие они удалые и бодрые!" И как они пренебрегали давно 
наскучившими нам правилами благопристойности и приличия! 
Вот поют, и никто их не посмеет остановить! На лицах наших 
мамаш и тетушек было написано, что они охотно заткнули бы 
ватой свои и наши уши, но ведь не заткнут, на этот раз руки 
коротки! 

Нам бьmо известно, что через 5-6 лет и перед нами встанет 
вопрос призыва в армию. Конечно, нам не нравилась военная 
муштра, и мы ощушали себя в Польше гражданами второго сор
та, так что перспектива армейской службы далеко не улыбалась 
нам, еврейским мальчикам. Но в то же время семьи мои и моих 
приятелей никуда не собирались уезжать из Белостока, значит, 
служба в армии неизбежна. Мы знали, что многие наши род
ственники служили в российской армии в разное время и вспо
минали армейские годы без отвращения, а иногда с удовлетворе
нием. Никакой новой большой войны как будто не предвиделось 
(шел 1922 или 1923 год). Бьmо также известно, что лидеры сио
нистов в Польше, стремящиеся к эмиграции в Палестину, сове
туют еврейским юношам не уклоняться от службы в армии, при
обретать армейские навыки. Армейская муштра, конечно, тяже
ла, но ведь вот эти солдатики идут с учений веселые и безза
ботные! Так на что же нам следует ориентироваться? Впрочем, 
думали мы, 5-6 лет до призыва это еще очень долгий срок, 
давайте займемся пока чем-нибудь более интересным и весе
лым! 

А из-за угла улицы снова слышались далекие звонкие голо
са, призывающие неугомонную Марысю не терять времени да
ром, использовать его по назначению. 

Школьные годы 

В Белостоке бьmо несколько средних учебных заведений, но 
родителям бьmо трудно подобрать для меня подходящее. 

На одной из центральных улиц города, в глубине огорожен
ного озелененного участка стояло внушительное здание, выстро
енное в конце XIX в. в казенном стиле "ампир". При российском 
господстве здесь размещалось государственное реальное училище, 
которое, как я знал, окончили оба моих брата. Теперь это бьmа 
польская государственная гимназия имени короля Сигизмунда 
Августа. Я не помню, какие именно заслуги имел этот король 
перед Речью Посполитой, перед польской шляхтой или перед 
городом Белостоком. 
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Но это солидное учебное заведение считалось тогда недо
ступным для евреев и православных. Прямого запрета на поступ
ление в это учебное заведение не было, по слухам, там даже 
обучались несколько мальчиков неполяков. Но всем бьmо извест
но, что во главе гимназии стоит ксендз, все обучение проникнуто 
духом казенщины и католицизма, иноверцам там делать нечего. 

В городе также было две или три еврейских гимназии, где 
обучали всем предметам на языке иврит. Они носили светский 
характер, находились под руководством сионистских организа
ций . Преподавание велось там на высоком уровне. Однако диплом 
об окончании этих гимназий не давал никаких прав на поступле
ние в высшие учебные заведения в Польше или других странах 
Центральной и Западной Европы. Была в Белостоке, кажется, 
гимназия, где обучали всем предметам на языке идиш, но она 
также не давала никаких официальных прав на поступление в 
вузы. 

Все это не подходило для моих родителей. Оставались две 
еврейские частные гимназии, где обучали ранее на русском язы
ке, а после 1920 г. перешли на польский язык преподавания и 
стремились обеспечить своим выпусюшкам аттестат зрелости. В 
одну из этих гимназий меня и зачислили. Кажется, во второй или 
третий класс. 

Годы, проведенные в этой школе, я вспоминал потом с удо
вольствием. Большинство преподавателей бьmи квалифицирован
ными, добросовестными и гуманными. Один из директоров гим
назии по фамилии Зелигман, преподававший общую историю, 
высокий мужчина с красивым одухотворенным лицом, обладал 
необычайным красноречием, умел заинтересовать учеников сво
ими нестандартными уроками. Как мне рассказывали впослед
ствии, у него бьmи самостоягельные научные исследования. В других 
условиях, не в Польше, он мог бы легко стать профессором уни
верситета* . 

Но над некоторыми учителями, которые не сумели завоевать 
авторитета, мы, мальчишки, буквально издевались. Так, препо
давательницу латинского языка, которая бьmа толстенькой жен
щиной небольшого роста, чуть ли не в глаза обзывали " Куцка 

• Зелигману, как и многим другим евреям, не удалось бежать из Бело
стока при вторжении гитлеровцев в 1941 г. С помощью польских друзей он в 
течение длительного времени скрывался в городе, часто меняя по ночам кон
спиративные квартиры. В 1944 г., незадолго до поражения Германии, кто-то 
из соседей по дому вьщал его, и он бьm убит немецкими жандармами. 
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романа". На уроках пения, которому пытался обучать нас старый 
седой преподаватель с консерваторским образованием, мы реве
ли и мычали. Вообще дисциплина в гимназии бьmа слабая, а я 
бьm далеко не образцовым учеником, скорее, относился к раз
болтанным. Способности к гуманитарным и естественным наукам 
у меня были хорошие, а к математике - посредственные. 

В 4-м или 5-м классе мы начали присваивать друг другу клич
ки-прозвища. Меня прозвали Сенатор, но это не бьuю связано с 
высоким ростом и полнотой фигуры, а объяснялось другими об
стоятельствами. Как нам рассказали на уроке истории, один из 
безумных римских императоров, Калигула, ввел в сенат своего 
любимого коня и потребовал, чтобы его избрали сенатором. Мои 
одноклассники находили у меня большое сходство с этим леген
дарным животным. 

В 5-м или 6-м классе на короткий период началось увлечение 
бойскаутской организацией. Она находилась под руководством 
сионистов и называлась "Шомер-Ацоир"4 • Встречаясь, мы долж
ны были приветствовать друг друга словами "Хазак" и "Хазак 
вейамац". К сожалению, я не знаю, что это значит5 . Мне нрави
лись строевые упражнения, коллективные походы за город, но
чевки в палатках. Однако идеологический настрой бьm мне чужд, 
а вскоре в руководстве организации начались неприятные сплет
ни: одного из вожатых обвинили в том, что он целовался с хоро
шенькой вожатой и даже купался с ней вместе в пруду. Дело об 
"аморальном поведении" долго и смачно разбиралось, я считал 
все это недостойным мещанством и вскоре вьШiел из организа
ции. 

Между тем время бежало и с приближением учебы в старших 
классах перед нами и нашими семьями возникли серьезные про
блемы. Мои родители считали , что их мальчики обязательно дол
жны получить высшее образование, они внушили это мне, но 
мы не знали, как продвинуться к этой цели. 

Антисемитизм в Польше усилился во второй половине 20-х IТ. 
Небольшое количество евреев - выпускников средних школ до
пускалось в высшие учебные заведения на основе "процентной 
нормы", но и для них учеба часто становилась невозможной, так 
как антисемитские банды избивали их и изгоняли из аудиторий. 
Приходилось ориентироваться на обучение за границей. Эго бьmо 
для многих недоступным. Во всяком случае, нам было ясно, что 
прежде всего надо добиться аттестата зрелости. 
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В моей гимназии процесс "полонизации" проходил очень бо
лезненно. Городское управление образования считало, что дух 
школы недостаточно патриотический. В учительской комнате на
шей гимназии появились новые, незнакомые нам люди с явно 
военной вьшравкой. Они зорко следили за настроениями учащих
ся и остались, очевидно, не очень довольны. Ходили слухи, что 
аттестат зрелости будет предоставляться только отличникам, про
шедшим дополнительные конкурсные испытания, но и это не 
гарантировалось. Среди еврейских гимназистов-старшекnассников 
настроения были упадочные или бунтарские. 

Все это отзывалось и на мне, хотя я бьт еще легкомыслен
ным мальчиком. И вот, после долгих раздумий, во мне созрело 
героическое решение: надо преодолеть внугренние тормоза и инер
цию, напрячь все силы, чтобы поступить в польскую государ
ственную гимназию. Родители одобрили этот план, обещали на
нять репетитора из числа абитуриентов. Вскоре выяснилось, что 
мне придется за короткий срок одолеть обширную учебную про
грамму по польскому языку, литературе и математике. Так что 
пришлось коренным образом изменить мой вольготный образ 
жизни. Я ставил будильник на семь часов утра и занимался 12-14 
часов в сутки. Перерывы допускались только для еды и, часам к 8 
вечера, для небольшой проrулки по близлежащим улицам. Я вы
держал этот режим в течение нескольких месяцев, и к началу 
лета настало время для вступительных испытаний. 

По основным предметам я получил четверки, но к концу 
сессии простудился, заболел воспалением легких и ходил на эк
замены с высокой температурой. 

Через несколько дней родителям сообщили, что я принят в 
гимназию имени короля Сигизмунда Авrуста. Поправивum:сь после 
болезни, я с торжеством приобрел форменное темно-синее кепи 
с блестящим одноглавым орлом (польский государственный герб). 
Летом я хорошо отдохнул, окреп и первого сентября твердым 
шагом отправился в гимназию, чтобы начать новую жизнь. 

Прежде всего передо мной возникnа необходимость оценить 
обстановку в гимназии, сильно отличавшуюся от привычной, и 
как-то приспособиться к новым условиям. 

В частной школе, где я раньше обучался, мальчики и девоч
ки занимались совместно,  в новой гимназии были только маль
чики. Дисциплина в гимназии была очень строгой. Преподаватели 
чуть ли не каждый день твердили нам: " Гимназия - не для всех! 
Кто чувствует, что не может справиться с предъявляемыми тре-
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бованиями, пусть не теряет времени, обсудит этот вопрос с ро
дителями и сам уходит из гимназии". 

В классе было около 40 учеников, из их числа 36 поляков, 
три еврея и один русский. Директором гимназии бьm ксендз Хал
ко. Он бьm небольшого роста, ходил тихо, держался где-то вда
ли, на недосягаемых для смертных высотах. Кроме него, в mмна
зии преподавали еще два ксендза. Один из них, ксендз Марщ�н
ковский, имел красивое лицо и стройную фигуру, ходил всегда 
в нарядной сутане. Взрослые, знавшие его в "частной жизни", 
утверждали, что он был большим сердцеедом, покорителем дам
ских сердец. Он преподавал у нас самые ответственные предметы: 
польский язык и математику, причем чувствовалось, что у него 
достаточно солидный запас знаний. 

Кроме него, бьm еще один ксендз (его фамилию я запамято
вал), преподававший закон божий. Во время его уроков иновер
цы были свободны, могли заниматься своими делами. С разреше
ния преподавателя я иногда оставался в классе и с интересом 
прислушивался к изложению догматов католической религии. На
ряду с чисто богословскими предметами значительная часть учеб
ного времени посвящалась, если говорить современным языком, 
своеобразной политинформации - ксендз этот был единствен
ным преподавателем в m::мназии, который рассказывал ученикам 
старших классов об основных собыгиях в мире и в Польше, осве
щая их с точки зрения католической церкви. 

После прихода в класс и ежедневной утренней переклички 
все ученики-католики направлялись в актовый зал, где в течение 
15 минут распевали молитвы на латинском языке. Когда я воскре
шаю эти 11;rnнуты в памяти, то до сих пор у меня в ушах звучит: 

Ave, Regina coelorum, 
Atque Mater angelorum, 
Ave Maria . .  . '  

Мелодия была красивая, средневековая, но мне почему-то 
становилось жутковато от этих торжественных звуков. 

У многих одноклассников я заметил на лацканах куртки зна
чок из двух букв: "СМ".  Я спросил, что это означает, и мне 
объяснили: "Содалиция Марьяньска", то есть "Товарищество 
Святой Марии". Цель этого товарищества - помогать преподава-

* Славься, царица небесная, 
Матерь ангелов. 
Славься, Мария .  
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телям и ксендзам в соблюдении учениками принципов святой 
церкви и общего благонравия. 

Наряду с польским языком и математикой ведущими пред
метами в гимназии были латинский и иностранные языки, а 
также история . Физика и химия играли второстепенную роль, 
специальной аппаратуры для опытов бьшо очень мало. 

Учиться мне бьшо трудновато, но через несколько месяцев я 
завоевал репутацию "хорошиста" и удовлетворился этим. 

Запомнился мне инцидент на уроке общей истории. Посколь
ку я любил этот предмет и ранее прошел неплохую подготовку у 
Зелиrмана, то теперешний преподаватель пан Чарнецкий держал 
меня на хорошем счету и часто поручал небольшие выступления
рефератики .  Мы проходили в это время эпоху Реформации и 
религиозных войн . Я решил похвастать своей образованностью и 
поднял руку на уроке. Преподаватель предоставил мне слово. Я 
бьш тогда еще очень наивен и начал вдохновенно рассказывать о 
торговле индульгенциями, о разложении в среде католического 
духовенства в XV-XVI вв., о безнравственности в Ватикане. Нео
жиданно преподаватель прервал мое словоизлияние и строго ска
зал: " Не знаю, где Вы начитались такой ереси, выбросьте это из 
головы как можно скорее! Папский престол занимали в этот пе
риод вьщающиеся и высоконравственные люди" .  Я, можно ска
зать, остолбенел: ведь то, о чем я говорил, казалось мне несом
ненным и общеизвестным; если все обстояло благополучно в цер
ковной жизни, то почему возникло движение Реформации в За
падно й  Европе? Но спорить с преподавателем в этой гимназии 
бьшо недопустимо, да и как я мог доказать свою правоту? При
шлось сесть и замолчать. 

В общем, я постоянно испытывал в гимназии чувство угне
тенности и изолированности. С течением времени я научился раз
личать, кто из одноклассников относится ко мне более или менее 
корректно, но все же не мог преодолеть отчужденности. 

Опишу еще один характерный эпизод. Нам сообщили, что в 
Белосток приезжает Юзеф Пилсудский6 • Не помню точно, в ка
ком году это было и каково бьшо тогда официальное положение 
Пилсудского. Во всяком случае он бьш первым лицом в государ
стве . И вот в назначенный день школа строем направилась на 
площадь перед костелом. Здесь находилась вся верхушка воеводс
кой и городской администрации, представители гарнизона, чи
новники государственных учреждений. Словом - все сливки об
щества. Издали, с какого-то возвышения, нас приветствовал уса-
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тый пожююй маршал, пользовавшийся тогда большой популяр
ностью у народа. Потом начальство прошло внутрь костела и на
чалось торжественное молебствие. Огромная толпа, сняв голов
ные уборы, принимала в нем участие на площади. 

Следует напомнить, что тогда еще не применялись ни радио, 
ни громкоговорители, однако режиссура действовала безупреч
но, служба порядка старалась в поте лица. По ритуалу католичес
кой мессы есть момент, когда все молящиеся должны преклонить 
колена. И вот толпа на площади перед костелом в состоянии ре
лигиозного экстаза находится на коленях, а мы - иноверцы (ев
реи и православные), нас бьmо на всей площади человек 1 5-20, 
вызывающе стоим среди коленопреклоненных католиков. Чув
ство это неприятное, я хорошо запомнил это. 

Упомяну еще одну ситуацию гимназического периода. По рас
поряжению директора мы, ученики-иноверцы, должны были к 
концу четверти предоставить отметки по закону Божьему. Когда 
мы спросили у классного наставника, как это осуществить, он 
сказал: "Вы, евреи, поезжайте на дом к раввину, а православный 
пусть поедет к своему священнику. Договоритесь с ними, что вы 
должны пройrn, они проэкзаменуют вас и выставят отметки".  

Я так и сделал. Пошел к городскому казенному раввину Рой
зенману. Это оказался симпаmчный культурный господин, окон
чивший где-то в Галиции теологический факультет, он пригла
сил меня попить чаю вместе с семейством, и мы согласовали 
программу обучения. Мне надлежало усвоить историю евреев по 
учебнику на польском языке (мои познания иврита бьmи слиш
ком ограниченными). Я с интересом и прилежанием изучал исто
рию и ежемесячно приезжал к раввину сдавать соответствующий 
раздел. Бьmа еще дополнительная причина для моих приездов: у 
Ройзенмана бьmа хорошенькая дочка, моя ровесница, мы вскоре 
с ней подружились и вели беседы на разные темы. 

Потом мы не виделись несколько месяцев, и я вдруг услы
шал от знакомых, что мою приятельницу, дочку раввина, вьща
ют замуж - ей минуло 16 лет. Я возмутился, поехал к ней и 
сказал: "Как это ты, образованная девушка, позволяешь выдать 
себя замуж, как бессловесная тварь, совершенно не зная своего 
жениха?". Она отвеmла мне спокойно и рассудительно: "Предпо
ложим, что меня предварительно познакомили бы с ним и мы 
бы встречались несколько недель или даже месяцев, как этого 
хотите вы - вольнодумцы. Ведь все равно это не дало бы мне 
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возможности действительно узнать человека, оценить его харак
тер и душевные качества. Для этого нужно прожить с человеком 
года два-три под одной крышей, а это невозможно, если я не 
замужем. Значит, приходится положиться на СУЖдение моих ро
дителей. Они очень любят меня, желают мне блага, издавна зна
ют семью моего будуmего мужа". Пришлось мне отступить с мо
ими передовыми взглядами, и я вскоре потерял эту симпатич
ную девушку из виду* . Пятерка по закону Божьему бьmа мне 
обеспечена. 

Прошло какое-то время, и я приспособился к гимназии име
ни Сигизмунда Авrуста, изучил повадки и требования отдельных 
педагогов, переходил из класса в класс. В силу чрезвычайных об
стоятельств, которые я описываю в следующем разделе, мне не 
пришлось окончить гимназический курс. Вспоминая мои школь
ные годы, я не ощуmал симпатии к этому учебному заведению с 
его казенно-лицемерным духом, ассоциировавшимся в моем мозrу 
с Игнатием Лойолой7 и орденом иезуитов. 

Но должен признать, что годы, проведенные в этой гимна
зии, принесли мне большую пользу. Я закалился в духовном 
отношении, впервые понял, что не следует сразу "вьmезать" со 
своими мудрыми взглядами и СУЖдениями, а следует сначала ос
мотреться, где я нахожусь и с кем я разговариваю. 

Ввиду требовательности преподавателей я приобрел в гимна
зии довольно солидные знания, особенно по тем предметам, ко
торые мне не нравились, но бьmи необходимы. Я получил в гим
назии навыки к систематическому интеллектуальному труду. 

Впервые я усвоил там принцип: отделять свою частную жизнь 
от официальной. В гимназии я бьm спокойным, вялым учащимся 
средней категории, который выполнял все требования и инст
рукции, не имел ни с кем близких связей и не бросался в глаза. А 
моя частная жизнь вне стен гимназии проходила в общении со 
старыми товарищами из частных учебных заведений, с юношами 
и девушками, детьми знакомых моих родителей, а также с новы
ми приятелями, которые нигде не обучались из-за недостатка 
финансовых средств, а уже зарабатывали себе на жизнь, мно
го читали и старались сами ориентироваться в окружающем 
мире. 

* Как я узнал через много лет, вся семья Ройзенманов бьиа уничтоже
на гитлеровцами в первый же день оккупации Белостока в 1941 г. 
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Увлечение коммунизмом 

Не так благотворна истина, 
как зловредна ее вИдимость. 
Ларошфуко. Максимы 

Когда мне исполнилось 14- 1 5  лет, я начал размышлять о 
моем будущем, о судьбах моих товарищей и о политике. Отец 
выписывал на дом серьезную либеральную газету, кажется "Ку
рьер Польши". Я прилежно просматривал ее. В январе 1924 г. эта 
газета неожиданно поместила на первой странице портрет В.И .  
Ленина в связи с его кончиной. Помню, что это удивило меня: я 
знал, что официальные круги в Польше относятся резко отрица
тельно к большевизму. А тут большой портрет и уважительная 
заметка на первой странице газеты. Поскольку я тогда учился 
рисовать, я перерисовал этот портрет, и мы вместе с товарищами 
поставили рисунок на стол и поговорили вечером о том, что это 
бьm за человек и политический деятель. Однако никаких опреде
ленных взглядов или симпатий у нас тогда не бьmо. 

Вскоре после этого произошел эпизод, который произвел на 
меня глубокое впечатление. В Белостоке на пустыре вблизи город
ского сада стояло выстроенное каким-то предпринимателем зда
ние театра. В городе не бьmо постоянно действующей театральной 
труппы, зал представлялся внаем приезжим и местным гастроле
рам для лекций, спектаклей, торжественных заседаний, танце
вальных вечеров и тому подобных мероприятий. 

И вот, дело бьmо, кажется, весной 1 924 г., на стенах города 
появились афиши о том, что приехавший в Белосток председа
тель разогнанного в России большевиками Учредительного со
брания Виктор Чернов8 сделает доклад о русской революции. Эго 
заинтересовало меня, гимназиста-старшеклассника, и я решил 
пойти. 

Место у меня бьmо стоячее, народу собралось много, зал 
был ярко освещен. На сцену вышел красивый мужчина с заче
санными назад седеющими волосами и остроконечной бородкой. 
Администратор представил его публике, и он собрался присту
пить к докладу. Но доклад не состоялся. Лектор не успел открыть 
рта, как в зале погас свет. В кромешной тьме (зал не имел окон) 
сверху - с галереи или из-под потолка посыпался дождь каких
то бумажных листочков. Спрятав листоче:к в карман, каждый по
сетитель мог потом убедиться, что это коммунистическая листов
ка. Но в этот момент нам бьmо не до чтения - в зале поднялась 
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паника, охрана старалась навести порядок, спешно вызванные 
полицейские бросились искать злоумышленников, перерезавших 
электрические провода и сбросивших листовки. Администратор 
призвал публику спокойно очистить помещение. Проходя к вы
ходу, я слышал, как в подсобном помещении театра полиция 
избивала каких-то подростков, подозреваемых в содеянных пре
ступлениях. 

Через много лет после этого я узнал, что увиденное мною в 
белостокском театре не предстамяло чего-то из ряда вон выходя
щего. В тех странах, где коммунистическое движение было вне 
закона, коммунисты неоднократно прибегали к такого рода при
емам, чтобы пригрозить своим противникам и обратить на себя 
внимание общественности. Но тогда, в середине 20-х гг., все это 
поразило меня, 1 5-летнего мальчика и заставило задуматься. Я не 
мог найти ответа на вопросы: что заставило подростков-комму
нистов пойти на такое дело? Кто они: злостные хулиганы или 
герои? Как :мне относиться к коммунистам и коммунизму? 

В Польше в этот период коммунистическая партия бьmа зап
рещена. Тем не менее все знали, что она существует и действует. 
По утрам, когда мы шли в школу, на стенах домов в переулочках 
часто виднелись недавно наклеенные коммунистические листов
ки - потом полиция тщательно соскребала их, и мы знали, что 
виновных в расклейке ожидают, если они попадутся, избиения в 
полицейском участке и тюремное заключение. А иногда где-ни
будь на самой высокой фабричной трубе ранние прохожие обна
руживали прикрепленное неведомой рукой красное знамя. При
зывали полицию и пожарных, они в поте лица взбирались на 
трубу среди глазеющей и иронически безмолвствующей публи
ки, чтобы снять знамя. 

Учащиеся частных гимназий знали, что такие-то их предше
ственники бьmи несколько лет назад исключены из школы или 
арестованы по обвинению в коммунистической деятельности. Никго 
не осУЖдал их, хотя охотников подражать им также не бьшо, во 
всяком случае мы об этом не знали. 

У каждого старшеклассника сохранились тогда какие-то (ко
нечно, неодинаковые) воспоминания о военных месяцах 1920 г., 
когда Красная Армия наступала на Варшаву и Белосток в течение 
короткого времени находился под мастью большевиков. 

Мне бьшо тогда 1 1  лет, и я могу говорить только об ощуще
ниях и смутных воспоминаниях, но они оставили свой след. По
мню, во время пребывания Красной Армии, молодежь проводи
ла целые дни на улицах. Мы, мальчишки, вертелись вокруг под-
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ростков и взрослых. Никто в это время не работал, фабрики про
стаивали, рабочие жили впроголодь. На каждом углу то и дело 
возникали группки оживленно дискутирующих людей, обсуж
давших собыrия и лозунги, напечатанные в бесплатно раздавае
мых газетках на польском, русском и еврейском языках. Какие
то случайно проходившие красноармейцы пытались разъяснять 
публике перспективы "Советской Польши" и предстоящей в бли
жайшее время мировой революции, но бьmо заметно, что они и 
сами не особенно разбираются в этом. 

В небольшом флигеле, расположенном во дворе дома Шмур
ло, проживали тогда на постое два комиссара в черных кожаных 
куртках с большими револьверами на поясе. Они не принимали 
участия в уличных дискуссиях и митингах, держали себя сдер
жанно и корректно по отношению к окружающим, иногда обме
нивались несколькими шутливыми фразами с нами - младшими 
школьниками. Они говорили, что нас оЖИдает счастливая, бога
тая и интересная жизнь в коммунистическом государстве, где 
будет всеобщее равенство. 

Все это быстро миновало, мы услышали, что полякам уда
лось с помощью Матки Боской свершить "чудо на Висле" и 
нанести поражение Красной АрмIШ. Раздумьmая обо всем этом, 
мы (я и двое-трое моих товарищей) пришли к вьmоду, что надо 
лучше разобраться в политике и начали искать инструкторов
наставников. Обсудив несколько возможностей, реШИJШ обратиться 
к Наде Лерер. Мы знали, что ей 17:.._ 18  лет, она несколько лет 
назад обучалась в той же, что и мы, частной гимназIШ, потом ее 
исключили, и она занималась репетиторством, давала уроки ма
тематики и физики школьникам. Это бьmа скромно вьплядящая 
высокая девушка, внешне не особенно привлекательная, но с 
красивыми большими серыми глазами и сосредоточенным: выра
жением лица. 

Узнать ее адрес бьmо нетрудно. Она жила за зданием городс
кой тюрьмы, и мы в какое-то воскресенье втроем отправились к 
ней. Крохотная, бедно обставленная квартирка бьmа расположена 
в деревянном доме без удобств. Надя жила вместе с отцом, ста
реньким подслеповатым меламедом, преподававшим Священное 
писание. 

Посещение бьmо очень кратким, мы представились Наде и 
сказали, что хотим ознакомиться с общественно-политической 
литературой, но не знаем, что читать, и просим ее дать нам 
рекомеНдации и, если не поймем чего-либо, пояснить нам. Для 
нее такие просьбы не бьmи, очевидно, неожиданностью. Она пред-

1 1  Вестник Еврейского университета 
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ложила нам подождать и быстро составила небольшой список 
книг и брошюр на русском и польском языках, которые легко 
бьmо получить в платной городской библиотеке, где все мы бьmи 
абонентами, зачитывались ранее Жюлем Верном и Луи Буссена
ром. 

В списке значилась, конечно, только легальная литература, 
преимушественно книги Каутского, Бебеля, Плеханова, польских 
социалистов, брошюры Маркса и Энгельса. Все это открыло нам 
новый мир . У меня бьmа отдельная комнатка рядом со спальней 
родителей, никто не возбранял мне читать хоть целую ночь. Раз в 
неделю мы собирались у Нади Лерер, потом нас присоединили к 
ранее возникшему кружку учащихся из нескольких гимназий -
юношей и девушек. Присмотревшись и решив, что мы во всяком 
случае не полицейские шпики, Надя и другие руководители на
чали давать нам наряду с легальной также нелегальную литерату
ру, издаваемую Коммунистической партией Польши или напеча
танную, как можно было легко установить, в соседней Советс
кой России или в Германии (там коммунистическая печать бьmа 
легальной). Помню, с каюш благоговением собрались мы как-то 
у нашего друга Самуила Карповича (он был старше нас на не
сколько лет, я хорошо знал его семью, так как его мама бьmа 
акушеркой и часто работала с моим отцом)* , чтобы вместе читать 
"Азбуку коммунизма" Бухарина9 • 

Вся эта литература казалась мне необычайно интересной и 
мудрой. Подумать только, сколько в ней содержалось неизвест
ных мне фактов, мыслей и терминов - одного только названия 
" монистический взгляд на историю" 10 было достаточно, чтобы 
поразить мозг 15-летнего мальчишки! Я считал, что в марксистс
кой литературе содержатся ответы на многие донимавшие меня 
вопросы о вопиющей социальной, политической и националь
ной несправедливости порядков в " Речи Посполитой" (Польской 
Республике). 

С облюдая правила конспирации, руководители не допуска
ли нас, гимназистов, к каким-либо знакомствам с широким кру
гом подпольщиков, но все же мы получили некоторое представ
ление о них. Должен сказать, что это rакже производило на меня 
большое впечатление. Чувствовалось, что большинство из них -
люди, беззаветно преданные идее, готовые на любой риск и жиз-

• В 1938 г. С. Карпович был репрессирован в Свердповске как "враг 
народа" и "литовский шпион". 
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ненные тяготы. Компартия и близкий к ней круг людей бьmи 
фактически единственной политической организацией в Бело
стоке, ще не ощущалось национальной вражды и обособленности. 
Никого не интересовало, являешься ли ты поляком, евреем или 
русским. Оценивая тебя, судили о твоей идейности, стойкости, 
готовности к самопожертвованию, способности оказывать влия
ние на окружающих. Как это все отличалось в моих глазах от 
сверстников из буржуазно-интеллигентских семей - их интересо
вал в лучшем случае футбольный матч, возможность раздобыть 
денежки для визита в публичный дом, а тех, кто постарше, -
возможность женитьбы на невесте с хорошим приданым. 

Заседания кружка продолжались уже с полгода, и тут насту
пил новый этап. Однажды Надя, придя на заседание кружка, 
обратилась к нам с такой, примерно, речью: " Вы просили меня 
помочь вам ориентироваться в социальных и полиrических воп
росах, подбирать литературу по этой тематике. Я выполнила вашу 
просьбу. Вы понимаете теперь, что в шляхетско-буржуазной 
Польше не может быгь равноправия и справедливости. У нас нет 
возможности легально бороться за улучшение ситуации, реакци
онный режим должен быть свергнут пугем революции. Но я - не 
теоретик и вы тоже, насколько я знаю, не собираетесь стать 
учеными-теоретиками в области социальных наук. Если вы реши
ли посвятить свою жизнь борьбе с антинародным режимом в 
Польше, то начинайте практические действия, выходиге по но
чам на расклейку листовок, ведите пропаганду в рабочих круж
ках на промышленных предприятиях. Я готова, по мере возмож
ности, помогать вам, а если не смоrу, то попрошу об этом друго
го опытного товаршца. Если же некоторые членьгкружка не хотят 
заниматься этим, выбирают себе другую жизненную дорогу - я 
не имею к ним никаких претензий, это их личное дело. Но с 
этими товарищами мне придется расстаться: я очень занята и не 
вижу необходимости руководиrь кружком в дальнейшем. Не то
ропитесь, пусть каждый продумает мои слова, примет решение и 
сообщит старосте кружка". 

Я и еще два-три члена кружка заявили тогда о своем выходе. 
При всем моем уважении к коммунистическим идеям и их носи
телям у меня не бьmо тогда ни малейшего желания переходить на 
положение подпольщика-революционера. 

Я мало знаю о дальнейшей судьбе этой незаурядной девуш
ки, схожей по характеру с участниками " Народной воли" в Рос
сии 70-х гг. прошлого (XIX. - Ред.) века. Мне рассказывали зна
комые, что на психике Нади сильно отразился роспуск подполь-

1 1  * 
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ной Коммунистической партии Польши в 1938 г., осуществлен
ный руководством Коминтерна по указанию Сталина. Во время 
гитлеровской оккупации Наде Лерер удалось скрыться с помо
щью польских друзей, она принимала активное участие в движе
нии Сопротивления. После разгрома фашистской Германии и ус
тановления в Польше коммунистической власти Наде Лерер пре
доставили какую-то второстепенно-декоративную должность. Она 
умерла в 50-х гг. 

Итак, казалось, что период моего увлечения коммунизмом и 
политикой закончился. Я стал усиленно нажимать на учебу в гим
назии, раздумывал о том, в какое высшее учебное заведение 
хотел бы поступить. Приближалось окончание моего предпослед
него учебного года в гимназии. 

Но кто раз вкусил "запретного плода" . . .  Отойти от политики 
оказалось для меня слишком сложным. Время от времени я встре
чал старых кружковцев, они сохранили личное доверие ко мне, 
рассказывали о жизни своей и общих знакомых. Я узнавал, что 
некоторые уже полностью вошли в подпольную деятельность, 
стали членами Союза коммунистической молодежи. Узнавал о том, 
что некоторые уже подвергались арестам, пыткам, сидят в зак
лючении. Слышал, каким издевательствам подвергалась в поли
ции знакомая хорошенькая девятиклассница Лина, попавшая на 
глаза полицейским в момент, когда она перевозила под своими 
длинными юбками привязанные к телу конспиративные бумаги. 

В числе близких приятелей того периода бьm мой сверстник 
Яков - он тоже учился ранее в частной гимназии, но отец умер, 
денег на продолжение учебы не хватило. Семья Якова проживала 
в дешевой квартирке в мансарде - трудно бьmо подниматься 
туда, но обстановка в квартире была уютной. Многочисленная 
семья часто собиралась за общим столом - на столе было мало 
съестного, жили впроголодь, но всегда можно бьmо поболтать, 
обсудить какое-нибудь событие, интересную книгу, статью· . 

Так вот, однажды Яков обратился ко мне с предложением: 
"Ты давно не принимаешь участия в заседаниях кружка и в ка
ких-либо собраниях. Твой отец - уважаемый человек в городе, 
ваша семья на хорошем счету у властей. У тебя имеется отдельная 
комната, твои родители не вмешиваются в твое времяпрепровож
дение. Все это создает отличные условия для хранения у тебя 
конспиративной литературы. Согласен ли ты на это?" 

* Яков погиб в Испании в 1 939 r .  в рядах Интернациональной бригады. 
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Я подумал и ответил: "Да". В течение нескольких дней после 
этого меня усиленно инструктировали, обучали правилам пове
дения и конспиращrn. И вот наступил долгожданный момент - я 
помню его, как сейчас. Мне сказали, что я должен в семь часов 
вечера находиться на углу улицы Заменгофа (бьша в Белостоке 
такая утща, изобретатель языка эсперанто родился здесь). Мимо 
пройдет оборванец, который будет держать в одной руке грязную 
сумку с пакетом, а в другой - большую бутьшку. Он не подаст 
мне никакого знака, а пройдет дальше. Я должен внимательно 
всматриваться, не идет ли кто-нибудь "следяший" вслед за ним:. 
Если бы такое подозрение возникло, то я должен немедленно 
уйти. Если обстановка будет представляться благополучной, то 
оборванец подойдет ко мне и передаст пакет. 

Все произошло в соответствии с змуманным сценарием. Мимо 
меня прошел бродяга самой отталкивающей внешности, одетый 
в рваный женский салоп темно-коричневого цвета, с бутьmкой в 
руке. Он несколько раз прошел туда и обратно ,  потом, увидев, 
что я спокойно ожидаю, подошел ко мне. Мы не вдавались ни в 
какие разговоры, я переместил пакет из его хозяйственной сум
ки в мою, после чего направился домой. Удалив грязную "конс
пиративную" оболочку пакета, я обнаружил аккуратно уложен
ные печатные материалы и поместил их в предварительно опо
рожненные ящики моего старенького письменного стола. В соот
ветствии с полученными инструкция:ми хранимые у меня мате
риалы я должен бьm передавать только определенным лицам. 

Я ,  конечно, использовал возникшую оказию для внима
тельного изучения лежащей в ящиках моего стола литературы. 
Туг бьmа "сборная солянка": вырезки из советских изданий, ли
стовки компартии Польши, предназначаемые для расклейки или 
раздачи на предприятиях, и т.п. Попадались также особо ценимые 
мною номера теоретического органа ЦК, напечатанные на тон
чайшей высокопрочной папиросной бумаге. 

Мое хранилище бесперебойно функционировало несколько 
месяцев. Приемка и выдача материалов проходила гладко и без 
волнений. Ассортимент передаваемых мне материалов постепенно 
стал изменяться. Наряду с бумагами появились, например, акку
ратно сложенные красные знамена с лозунгами или эмблемами, 
предназначаемые для развешивания на фабричных трубах или для 
намечаемых демонстраций. А псrгом в пакетах появилось и оружие 
- старенькие, тщательно вычищенные револьверы с комплектом 
патронов. Эго удивило меня - ведь нам, кружковцам, внушали, 
что коммунистическая партия отвергает индивидуальный террор. 
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Я задал вопрос о б  этом компетентному товарищу. Он ответил 
примерно так: " Во-первых, бойцы рабочей службы порядка дол
жны располагать оружием для самообороны, чтобы защищаться 
от нападений вооруженных хулиганских банд и полиции на де
монстрациях и митингах. Во-вторых, партия переживает теперь 
тяжелые времена ввиду массовой засылки в ее ряды шпиков и 
провокаторов. Есть лозунг: «Смерть провокаторам!». Применение 
оружия против них вполне правомерно". 

В конце лета 1925 г. я вынужден бьm прекратить деятельность 
"хранителя" .  Произошло это так. Помню, что у меня бьm гриrm и 
я лежал в постели. Неожиданно явился мой отец, взволнованный 
и перепуганный, и рассказал следующую историю. За несколько 
недель до этого его пригласили в какое-то польское семейство, 
где беременность женщины проходила ненормально.  Случай ока
зался тяжелым, отцу удалось спасти мать и ребенка при помощи 
сложной операции. Счастливый отец долго благодарил доктора, 
заверял, что будет считать себя его должником всю свою жизнь. 
Теперь этот человек явился к отцу и сказал ему: "По профессии 
я сыщик. Мне стало известно, что ваш сын-гимназист находится 
на учете в полиции как участник противозаконного коммунисти
ческого движения. В ближайшее время у вас будет обыск, вашего 
сына скорее всего арестуют. Примите меры, какие считаете воз
можньrми!'' 

Я немедленно вызвал пару своих приятелей, посвященных в 
политические дела. Мы очистили ящики письменного стола, дру
зья унесли все материалы, револьверы и т.д.  Я дал знать об этом 
своему "конспиративному начальнику". 

Арест и выезд в эмиграцию 

По прошествии недели ночью явилась в нашу квартиру по
лиция с обыском. Они не нашли ничего компрометирующего, 
тем не менее предъявили ордер на арест, и мне пришлось просле
довать в недалеко расположенный полицейский участок. Из пер
вого же допроса мне стало ясно, что политическая полиция давно 
следила за мной и за кругом моих близких приятелей. Непосред
ственной причиной ареста послужило то, что я незадолго до это
го послал по почте знакомому гимназисту в Вильно письмо, в 
которое вложил коммунистическую листовку. Полиция вскрьmа 
конверт. Меня не били на допросе, я болтал следователю всякую 
ерунду и говорил, что не совершал никаких противозаконных 
действий. 
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Помещение для арестованных бьmо большой грязной комна
той с нарами и зарешеченными окнами под потолком.  Кроме 
меня, там находилось двое воришек - их убрали через несколько 
дней. РЯдом бьmо расположено помещение для арестованных жен
щин. Туда доставили ночью пьяную вдрызг проститугку, которая 
до утра выкрикивала нецензурные ругательства. 

Я старался освоиться с непривычной обстановкой, под утро 
даже заснул на нарах несмотря на укусы клопов. Когда рассвело, 
то убедился, что стены и нары покрьпы не только клопами, но и 
многочисленными неприличными надписями. Я разыскал в кар
мане брюк обломок химического карандаша и с гордостью напи
сал: "Политический Г. Рубинштейн". 

Тем временем мои бедные родители развили лихорадочную 
деятельность, используя свои старые связи с местной админист
рацией. Мне установили очень мягкий режим заключения, разре
шили передать в полицейский участок кое-что из одежды, мьио, 
полотенце. Преданная всем сердцем нашей семье домработница 
Зося принесла даже завернутую в шерстяной платок теплую яич
ницу с луком. Я, с разрешения дежурного полицейского, поде
лился с протрезвившейся соседкой. 

Следователь не смог предъявить никаких дополнительных 
компрометирующих материалов, однако мое дело бьио присое
динено к обвинениям против каких-то ранее арестованных ком
мунистов и передано в суд. 

А пока отец добился, чтобы меня как несовершеннолетнего 
освободили до судебного разбирательства. Просидел я всего дней 
10-12. С каким же восторгом я почувствовал себя свободным, 
схватил дома свой любимый велосипед и поехал в парк кататься 
с товарищами! 

Чтобы убрать "от греха подальше", родители отослали меня 
к знакомым на дачу. Я бродил там по лесу, собирал грибы и 
ягоды, следил за кузнечиками. 

Однако вскоре мы узнали, что из гимназии меня уже ис
ключили, через пару недель предстояло судебное разбиратель
ство, и меня скорее всего засадят на несколько месяцев в тюрьму. 
Надо было на что-то решаться, и родители предложили достать 
поддельные документы и отправить меня в какую-нибудь страну 
учиться. А пока, чтобы полиция не изменила своих намерений, 
отправят меня к родственникам в Варшаву. 

Время это бьио в Польше напряженное. В газетах только что 
бьио сообщено о сенсационном происшествии политического ха
рактера. Трое коммунистических боевиков (я запомнил их фами-
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лии: К.Невский, Хибнер и Рутковский) вели "охоту" на  обнару
женного полицейского шпика, прониюпего в подпольный го
родской партийный комитет. Хибнер бьm мужчиной зрелого воз
раста, принимал участие еще в деятельности левого крыла 
Польской социалистической партии до первой мировой войны. 
К.Невский и Ругковский бьmи молодыми рабочими. Полиция пы
талась арестовать их, они начали отстреливаться и бежали в раз
ные стороны по оппозиционно настроенным рабочим кварталам 
Варшавы с криками: " Не задерживайте нас, мы коммунисты!". 
Их сумели изловить только через несколько часов, все трое были 
повешены на валах варшавской цитадели. Не знаю, записано ли 
все это в каких-либо исторических исследованиях и интересует 
ли теперь кого-либо инцидент, случившийся в Варшаве в 1925 г.: 
с тех пор на улицах Варшавы бьmо пролито так много крови! В 
моей памяти 16-летнего романтически настроенного мальчишки 
это глубоко отпечаталось. 

Итак, родители стали подыскивать мне документы на выезд 
из Польши. В Белостоке бьmо тогда 3-4 человека, у которых бьmа 
репутация "дельцов на все руки" (сегодня мы сказали бы "мафи
ози"). При соответствующей оплате они брались за всякое пору
чение, готовы бьmи достать любые поддельные документы. Пред
полагалось, что я поеду во Францию. Там у матери проживали 
какие-то дальние родственники, она уже разыскала адреса и на
чала писать им письма. Однако в последний момент выяснилось, 
что достать поддельный загранпаспорт с французской визой на
шим дельцам не удается, и они предлагаюг документы на выезд 
в Чехословакию. Ну что ж, родители охотно согласились, ведь 
это близко, и там обучались дети знакомых белосточан. Отец, 
получив документы, поехал в Варшаву, где я ожидал его у род
ственников, и привез мне наиболее необходимые вещи. 

Оставалось преодолеть последнее препятствие: польско-че
хословацкую границу. Для этого имевшийся у меня поддельный 
паспорт бьm ·ненадежен. Но, как нас обучили сведущие люди, 
эту препону можно было легко обойти. 

Туристский сезон бьm в разгаре, и в пограничных горушках 
(отроги Татр и Карпат) проверка документов практически не 
проводилась. Я оделся по-туристски, упаковал немного вещичек 
в рюкзак и поехал в какой-то городок на юге Польши. Пошел с 
альпенштоком в горы, переночевал там в туристской хижине и 
на следующее утро дошел до ближайшей чехословацкой железно
дорожной станции, где взял билет до Праги. 
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Так начался новый, "заграничный" этап моей жизни. Боль
ше мне не пришлось увидеть Белосток, город, где я родился, 
провел мои детские и юношеские годы. 

Прага 

В 1925 г., когда я приехал в Прагу, в карманах моего пиджа
ка лежали: плохо подделанный по,льский паспорт и письмо моих 
родителей к обучавшемуся в Праге Юлию Вольфу и его жене 
Брониславе Львовне. Отец Юлия бьm врачом в Белостоке, там же 
проживали родственники Брони. Эги семьи были издавна друж
ны с нашей семьей. 

Адрес в Праге, куда я направлялся, гласил: улица Люмиро
ва, дом 620. Я быстро нашел эту улицу и начал удивляться, как 
тут может быть номер дома 620? Вся тихая окраинная улочка 
перед моими глазами едва насчитывала пару десятков скромных 
домишек. В дальнейшем мне объяснили: консервативно настроен
ные и ленивые муниципальные чиновники на захотели менять 
установленный в Австро-Венгрии в XIX в. порядок присвоения 
домам номеров в соответствии с очередностью их сооружения в 
районе, вот и оказался этот дом 620-м! 

Все это несколько затянуло мои поиски, но, в конце кон
цов, с помощью доброжелательных прохожих и соседей дом бьm 
найден, и я вошел в квартиру, где проживали Вольфы. 

Эrо бьmа довольно солидная студенческая парочка - редкое 
явление в те времена. У них бьmа четь1рехлетняя дочка Люся, она 
проживала в Белостоке у дедушки и бабушки. Юлий Вольф обу
чался на одном из последних курсов чешского политехнического 
института. Он усиленно готовился к диплому, редко посещал сту
денческие мероприятия. Броня, статная, красивая женщина, вела 
хозяйство, чему-то тоже обучалась. Она сразу взялась шефство
вать надо мной. Через несколько дней для меня сняли комнатку у 
чешской хозяйки - мне предоставлялся горячий завтрак, посе
щения девушек бьmи запрещены. 

Настало время посоветоваться, наметить mавные цели на бли
жайший период, организовать быт. Прежде всего я сгремился про
должать учебу - для этого нужен бьm аттестат зрелости. Здесь 
необходимо отметить одну особенность культурно-образователь
ной жизни Чехии того времени: ее деление на чешский и немец
кий секторы. В Праге немецкий сектор бьm в меньшинстве, в 
него обычно включали также значительную часть издавна про-
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живавших здесь евреев. Они переняли во времена Австро-Вен
герской империи немецкую :культуру. Таким образом, в 20-х гг. 
сложилось своеобразное дублирование: в Праге была чешская со
циал-демократическая партия и немецкая социал-демократичес
кая партия, чешские и немецкие театры, храмы, школы, выс
шие учебные заведения, газеты и пр. 

Для иностранных студентов, приехавших учиться в Прагу, 
немецкий сектор имел некогорые преимушества. Многие мадели 
этим языком у себя дома, а те, кто не знал немецкого, получали 
шанс овладеть им в Праге: несмотря на поражение Германии в 
первой мировой войне, немецкий считался языком общеевро
пейского значения. А чешский язык, довольно трудный для усво
ения, рассматривался как язык небольшой нации, представляю
щий мало интереса для других народов. Скажем, молодой человек 
из Румынии или Болгарии, который решил посвятить себя про
фессии врача или электрика, думал: "Зачем я буду затрачивать 
время и усилия на изучение чешского - это не пригодится мне в 
дальнейшей жизни". Чешская администрация, кажется, пыталась 
противодействовать этому, поощряла зачисление иностранцев в 
учебные заведения, где преподавание велось на чешском языке. 

Прага в эти годы была одним из главных центров сосредото
чения эмигрантов из бывшей Российской империи. Большинство 
из н их составляли русские, но бьmо много украинцев, евреев, 
грузин и т.п. Эмигранты получали "Нансеновские" виды на жи
тельство1 1  и какие-то денежные пособия, но найти постоянную 
работу бьmо очень трудно. В Праге функционировала русская гим
назия, аттестат которой признавался чешскими властями. 

Политические убежден ия эмигрантов из России были раз
личны,  но, как мне сказали, особенно сильны бьши в Праге 
эсеры и примыкавшие к ним различные группы народников. Они 
располагали хорошо налаженной организацией "Земгор" 12 ,  в со
став которой входили читальня и библиотека, выписывавшие не 
только эмигрантские, но и советские издания. 

Мы решали, не следует ли мне поступить в последний класс 
русской гимназии, проучиться там год и сдать вместе с другими 
учениками выпускные экзамены. Броня нашла какого-то знако
мого, который съездил со мной в гимназию. Но, увы, поездка 
сразу показала, что такой вариант для меня не подходит. На стен
ке в коридоре гимназии висела литературная ученическая газета. 
Там какой-то старшеклассник нудно доказывал, что поэт Алек-
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сандр Блок никогда не признавал советской власти, а фигура 
Иисуса Христа в белом венчике из роз не имеет никакого отно
шения к красноармейцам из поэмы "Двенадцать". Учеба в этой 
гимназии была бы для меня бессмысленной. 

Таким образом, пришлось избрать иной вариант: дать заявку 
на сдачу экзаменов экстерном к концу учебного года, найти ре
петиторов и приступить к занятиям. Родители готовы бьmи это 
финансировать - лишь бы я учился. 

Итак, вопросы учебы были на ближаЙllШе месяцы решены. А 
как с общестВенной жизнью? Оказалось, что мне повезло. Я даже 
мечтать не мог о такой удаче. Вблизи нашего захудалого района 
Нусле отходила от магистрали крутая улочка с мраморными сту
пеньками. Там бьи расположен чудеснейший Студенческий дом. 
Он бьт сооружен американской организацией УМСА (Христиан
ская организация молодежи) и передан в дар чешскому студен
честву, куда включались также иностранные студенты, обучав
шиеся в Чехословакии. 

Там бьmо все, о чем я мог мечтать. Комната для "громких" 
коллективных занятий и комната для тихих занятий, где нельзя 
бьmо произнести ни слова. Библиотека и читальня, буфет, где 
можно бьио недорого-перекусить. Бытовые помещения для стир
ки, глажки и ремонта белья, одежды. Столики для пинг-понга. И 
главное - 11,шого свободных комнат, Где студенты могли группи
роваться в зависимости от своей национальности, землячеств, 
спортивных интересов и т.д. Там я сразу окунулся в многочислен
ную компанию, которую можно бьио назвать "еврейские сту
денты из стран-лимитрофов", то есть территорий и стран, отде
лившихся от Российской и�шерии после первой мировой войны 
(прибалтийские государства, Польша, Бессарабия). Хотя я еще не 
бьm студентом, меня вскоре признали "своим" .  В Студенческом 
доме можно было с пользой провести целый день, заниматься и, 
главное, "общаться" (тогда это словечко еще не бьmо в употреб
лении), то есть присматриваться к сверстникам, знакомиться, 
болтать о чем хочешь. Нельзя даже представить себе лучшей ока
зии обсудить и решить все "мировые вопросы": как надо пони
мать диалектический материализм и великую теорию Маркса
Энгельса? Как можно заработать себе на хлеб? Как следует отно
ситься к девочкам? Как будет решен еврейский вопрос? Что оз
начает проводимая в СССР политика нэпа, к чему она приведет? 
И т.д. и т.п. 



332 Г. РУБИ НШТЕЙН 

Значительная часть нашей довольно аморфной компании ин
тересовалась политикой. Наметились две основные группировки: 
"Ахавер" и "Прогрессивная". "Ахавер" (на языке иврит это слово 
означает "товарищ") находился под влиянием сионистов. Они 
доказывали, что решение еврейского вопроса в странах Восточ
ной Европы возможно только путем организованного выезда ев
реев в Палестину, как только международная политическая си
туация станет благоприятной для этого. А провозmашенное в сосед
ней РСФСР равноправие национальностей они считали фикцией. 

Я хорошо запомнил выступление на одном из собраний в 
Студенческом доме способного и умного парня из "Ахавера" по 
фамилии Макагон. Нам рассказывали, что его родителей убили 
петлюровцы, когда он бьm ребенком. И какие-то родственники 
сумели спасти его и вывезли в Чехословакию. Обращаясь к нам, 
поклонникам коммунизма, он с горячностью выкрикнул: "Вы 
хвастаете, что в Советском Союзе равноправие наций, что среди 
политических руководителей там много евреев, что при зачисле
нии в вузы и техникумы никто не интересуется вашей нацио
нальностью. А я говорю вам и запомните мои слова: пройдет 10-
1 5  лет, и вас, евреев, будут в СССР также вытеснять, бить и 
шпынять, как было при царе". 

Мы, "прогрессисты" ,  искренне хохотали, слушая это заяв
ление, и говорили: "Да ведь этот парень совершенно не разбира
ется в политике! Как же можно помыслить, чтобы евреев ущем
ляли в социалистической стране, где государственным гимном 
является «Интернационал»?! Высказывания этого сJУДента ·- просто 
бред!" . 

Прошла пара десятков лет, и события показали, кто был 
более дальновидным". 

Что касается нашей "прогрессивной группы", то мы прекло
нялись перед мудростью марксистского учения, перед личной 
доблестью коммунистов и комсомольцев в тех странах, откуда 
мы приехали в Прагу (только немногие из нас уже имели в то 
время опьтт политической борьбы у себя дома, большинство бьmи 
"необстрелянными''). 

Мы располагали кое-какой информацией о том, что проис
ходит в Советской России - из газет и рассказов приезжающих. 
Все мы знали, что уровень жизни там очень низок, страна разо
рена и только начинает выкарабкиваться благодаря нэпу, но многое 
опять-таки смущало нас - не означает ли это отход от принци-
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пав коммунизма? Главными достижениями в СССР казались нам 
бесплатное образование, создание рабфаков, предоставление сту
дентам общежитий и стипендий, беспрепятственный прием в вузы 
и техникумы всех, кто нормально сдает экзамены и проявляет 
стремление учиться. Мы знали, что тысячи и тысячи молодых 
людей из местечек и деревень СССР уже пользуются этими но
выми правами, надеюrся перейти от патриархально-средневеко
вого застойного быта к цивилизации и культуре ХХ века. 

Пражские студенты тех лет (1925-1926) уже читали и слы
шали об острых разногласиях в руководстве КПСС13 и Комин
терна, нам это все не было понятно. Поскольку я прилично вла
дел немецким языком, я выписал легально издававшийся в Гер
мании бюллетень "Инпрекор" (Интернационале Прессе-Коррес
понденц), где печатался полный текст материалов съездов и кон
ференций КПСС, документов Коминтерна. По мере сил и воз
можностей я вместе с новыми приятелями пытался вгрызаться в 
смысл этих материалов. 

Публика в нашем пестром коллективе собралась очень раз
ная, было много зеленой молодежи, но бьши также более или 
менее зрелые люди, прошедшие через жизненные передряги и 
теперь стремившиеся как можно скорее получить дипломы, что
бы прочно обосноваться где-либо. 

Несколько экзотическую группочку составляли бессарабы, 
особенно бессарабки (девушки здесь преобладали). Смуглые, с 
черными красивыми глазками, одетые скромно, но с природным 
вкусом. Все они ненавдцели власть румьrn - при занятии бесса
рабских местечек в 1919 г. румынские солдаты и жандармы до
пускали возмутительные жестокости, пороли нагайками на пло
щадях всех иноверцев - это осталось в памяти избитых на всю 
жизнь. 

Бессарабские девушки любили своих родителей и родных, 
они неплохо жили дома в материальном отношении, пользуясь 
обилием фруктов и овощей, щедрыми дарами южной природы. 
Но они выехали в Прату, чтобы избавиться от гнета местечково
го быта, с его раввинами, синагогальными служками, шатхена
ми (сватами), пузатыми грязными лавочниками и ростовщиками. 
Только немногие из них могли рассчитывать на ретулярную де
нежную помощь родителей, остальные вынуждены быJПI зараба
тывать себе в Праге на жизнь - это не отпугивало их. Мне неко
торые бессарабочки казались привлекательными , хотелось поуха-
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живать за ними, но я по природе скептик, и меня страшила их 
диковатость, их наивно-серьезное отношение к жизни. В чернень
ких глазках как бы горело предупреждение: "Знай, мальчик, если 
собираешься ухаживать за мной, что я признаю только подлин
ную любовь - на всю жизнь, до гробовой доски!". 

В заключение этого раздела расскажу легенду-притчу о де
вушке по имени Удль - я не знаю, какая часть этой легенды 
точно соответствует правде, а какая дополнена фантазерами. 

Жила-бьmа в Праге девушка Удль из местечка Бендеры. Она 
бьmа среднего роста, невзрачная, но миловидная. Работала где-то 
на фабрике на окраине города, а жила в районе Нусле, поближе 
к нам. По окончании рабочего дня, часов в 5-6, возвращалась 
домой на трамвае, у остановки транспорта были расположены 
кафе-молочная и большая пивная со столиками на свежем возду
хе. Вернувшиеся с работы мужчины - рабочие богатырского сло
жения с большим пузом, выбравшись из трамвайного вагона, 
садились за столик, заказывали порцию сарделек с капустой и 
мирно беседовали с приятелями, попивая холодное пиво - одну 
кружку за другой. 

Удль долго обдумывала свое намерение, прочитала высказы
вания социалистических деятелей, врачей и писателей об алкого
лизме, сделала себе заметочки и, наконец, решилась. Приехав на 
трамвае, она, как обычно, зашла в молочную, оплатила там карто
фельный салат и баночку кефира, взяла свой подносик и вышла. 

Она подсела к ближайшему столику, где пили пиво чешские 
богатыри. Это уже было явно неприлично, на нее посмотрели с 
неодобрением, но, борясь за правое дело, Удль не знала ни стра
ха, ни стеснения. Глаза ее (в виде исключения не черные, а серо
голубые) светились решительностью. Она обратилась к компании 
с горячей речью, где убедительно доказывала, сколько денег 
растрачивается у рабочей семьи на пиво и водку, какой вред это 
наносит здоровью, снижает работоспособность, сокращает про
должительность жизни. Она показала расчеты: сколько полезных 
вещей может приобрести семья, если прекратить или хотя бы 
сократить расходы на алкоголь. 

Рабочие сначала хмурились, но потом, присмотревшись к 
тщедушной фигурке Удль и прислушавшись к ее искреннему тону, 
решили, очевидно, что девушка одержимая, скорее всего после
довательница действовавшей тогда Армии Спасения, и, улыб
нувшись ей, каждый заказал по дополнительной кружке пива -
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светлого или темного, в зависимости от вкуса . . .  Удль попробовала 
еще "второй заход", но убедилась в неудаче и вскоре переключи
ла свои усилия на другие задачи. 

Многие знакомые девушки-студентки, нуждавшиеся в зара
ботке, поступали в Праге работющами на кондитерские фабрики 
- предприниматели этой отрасли охотно использовали дешевую 
и послушную рабочую силу, обходя ограничения для приема ино
странцев. При этом, как мне рассказывали, сложились такие обы
чаи. Хозяева не мешали новым работницам есть в цеху столько 
конфет, сколько им хочется, и даже поощряли это ("пусть у них 
поболят животики - в дальнейшем у девушек возникнет отвра
щение к сладостям! !"). Но в то же время категорически запреща
лось вьпюсить с предприятия даже одну конфету - за это уволь
няли, следили очень строго, обыскивали. Наши девушки-студен
тки быстро осваивали несложную работу, прилично зарабатыва
ли. Но, конечно, после утомительного рабочего дня (8-10 часов 
с учетом транспорта) браться за вузовские учебники не очень 
хотелось. 

Мужчинам-студентам, если у них не было квалификации, 
предприниматели часто поручали работу коробейников. Они дол
жны бьmи ходить по квартирам и предлагать купить какую-ни
будь новую детскую игрушку или особо красивые подтяжки. Од
нако в большинстве случаев хозяин (или хозяйка) квартиры, 
посмотрев тихонечко в "mазок", предпочитали не открывать вход
ные двери, или быстро вьmроваживали непрошеного посетителя. 

В то же время некоторые наши студенты с длительным ста
жем обучения приобрели уже серьезную рабочую квалификацию. 
Например, один из моих новых приятелей стал опыгным закрой
щиком - ему легко удавалось получить заработок. 

Большинство из нас (приезжих) в тот период почти не име
ли контактов с местным населением. Однако могли наблюдать 
его повседневную жизнь и немного общаться, так как совместно 
проживали в малогабаригных тонкостенных квартирах. В боль
шинстве случаев это бьии одно- или двухкомнатные тесные квар
тиры с кухней-столовой размером 7-8 м2. Здесь проживали мало
квалифицированные рабочие, ремесленники, мелкие торговцы. 
Найти работу они могли в эти годы легко, но заработки были 
низкими, и многие сдавали внаем жилые комнаты, а вся семья 
перебиралась на какой-то срок на жительство в кухню, пренеб
регая неудобствами. Я наблюдал их быт, трудный и убогий. По 
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большей части в семье ни одной книги, разве что школьные 
учебники и Священное писание. Очень мало одежды, белья, по
суды. Газеты не выписывали - работающий глава сем.ьи, если 
интересовался политикой, мог прочитать газеть1 в пивной. Радио
приемники были тогда только самодельные, любительские. На 
:кинотеатр не хватало денег, молодежь ходила на танцульки, яр
марки. Нравы были грубоватые, глава семьи в целях педагогичес
кого воздействия 11 соблюдения порядка ежедневно поколачивал 
детей, жену - всех, кто был слабее его. Женщина, если не 
обладала мощной фигурой и боевым нравом, бьmа совершенно 
бесправна. 

Мне запомнилась с того времени одна семейная трагедия. 
Около года я жил в квартирке, где хозяином бьm мощный ры
жий мясник высокого роста. А жена его бьmа миниатюрной лас
ковой женщиной со следами бьmой красоты. Еще бьmа у них 
дочурка Йиржинка, трехлеточка, с которой я и приходившие ко 
мне товарищи старались дружить. Глава семьи смертельно скучал 
дома и старался каждый день улизнуть в пивную, но на это не 
хватало денег. Потом я уехал, года через полтора снова появился 
на пару дней в Праге и хотел зайти на старую квартиру. Но 
знакомые студенты рассказали мне о событиях в семье хозяев. 
Мясник завел себе где-то любовницу, а его супруга, узнав об 
этом, решила покон'Шть с собой, но так чтобы нанести мораль
ный удар мужу-изменнику. Неподалеку от их дома возвышалась 
стена древней крепости Вышеград. Пани Хрбкова (так звали хо
зяйку) отправилась туда вместе с девочкой, взошла на гребень 
крепостной стены и, обняв Йиржинку, бросилась в пропасть . . .  

Месяца через 3-4 после приезда в Прагу у меня сложился 
довольно устойчивый и спокойный распорядок дня. Репетитор, 
молодой земгоровец, попался удачный, он быстро изучил силь
ные и слабые стороны моей предыдущей подготовки, распреде
лил задания. Я занимался интенсивно, но у меня оставалось дос
таточно времени для остальных дел: нескончаемых дурных дис
куссий в Студенческом доме, общения с новыми приятелями, 
для чтения, для прогулок по очаровательной Праге. 

Мой брат Костя (он закончил тогда учебу в Киле) интересо
вался в свободное от занятий время архитектурой и живописью, 
хорошо фотографировал. Хотя мы прожили с ним вместе мало 
времени, он успел научить меня различать архитектурные стили 
(романский, готику, ренессанс, барокко и т.д.), немножко раз-
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бираться в творениях великих художников пpollilloгo. Все это по
зволило мне с восхищением воспринимать древние монастыри, 
церкви, дворцы, которых тогда было так много в Праге - они 
часто не значились в официальных путеводителях, возникали перед 
глазами в самых неожиданных местах, среди каких-то обветша
лых трущоб или запущенных парков. Конечно, в Праге бьmо много 
"новых" (конца XIX - начала ХХ вв.) зданий и площадей, на
пример, сердце города, Вацлавская площадь. Бьmи также доволь
но богатые музеи. Но меня привлекало не это, а именно древние 

уголки города. Как прекрасны были наивно расписанный Карлов 
мост, синагога XIV в., романский собор святого Юлия на Праж
ском граде и сотни заново "открытых" мною достопримечатель
ностей! Я любил, возвращаясь под вечер пешком из центра горо
да в районе Нусле, зайти на мессу в монастырь Эммаус, где бьm 
специально разработанный ритуал службы с красивой музыкой и 
даже неким католическим подобием балета. А однажды нам уда
лось организовать экскурсию в дивный дворец Валленштейна, 
где белые павильоны и террасы бьmи расположены в старом пар
ке на холмах, откуда открывались виды на город, окружающие 
его горушки и зеленые долины". 

Мое восхищение Прагой несколько охладил мой отец. В одно 
прекрасное утро, когда я еще лежал в постели, он неожиданно 
появился в моей комнатке. "Откуда ты, папа, какими судьба
ми?" - вскричал я обрадованно. Он рассказал, что в Вене состоя
лась международная научная конференция по его врачебной спе
циальности, и он решил принять в ней участие (такое бьmо тогда 
возможно!), а на обратном пути в Белосток заехал проведать меня. 

Я быстро оделся, умьmся, хозяйка дала нам дополнительную 
чашку кофе, во время завтрака отец расспросил меня об учебных 
и других делах. А затем я сказал: "Теперь, папа, я покажу тебе 
мою любимую Прагу". Каково же бьmо мое удивление, когда 
отец ответил: "Не хочется время терять, я ведь вечером должен 
уехать. А я этих немецких городков десятки видел, в каждом есть 
свой кремль, готический собор, еще какая-нибудь достоприме
чательность, тихая речка - все они на один лад". 

Я бьm возмущен, убедительно доказывал, что Прага не не
мецкий городок, а древняя столица чешского народа (отец отве
чал: Богемия всегда была частью Священной Римской, а потом 
Австро-Венгерской империи). Я говорил: "Художественные цен
ности и колорит Праги несравнимы", а отец возражал: "Это ты 
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еще мало видел, каждый город имеет, конечно, свою специфи
ку, но сходство между ними очевидно".  Так он и не дал себя 
уговорить, мы погуляли немножко в скверике, он угостил меня 
обедом в ресторане, еще расспросил о моем быте, и я проводил 
его на вокзал . 

Время шло, и я вдруг заметил, что приблизился день сдачи 
экзаменов на получение аттестата зрелости. 

Экзамены прошли почти без напряжения. Абитуриентам пред
ложили несколько тем для сочинения - я выбрал самую нейт
ральную из них, не связанную ни с какими политическими про
блемами: "Фантастика русских народных сказок". Написал удач
но, но сделал несколько ошибок в знаках препинания, получил 
четверку. Задания по математике и другим предметам были лег
кие - подготовка, полученная ранее в белостокских гимназиях и 
на уроках репетитора, оказалась достаточной. И вот через недель
ку мне вручили аттестат, на котором стояла большая печать ми
нистерстеа образования Чехословакии. 

Это сильно укрепило мое положение: теперь я мог поступать 
в любое высшее учебное заведение стран Центральной Европы, 
кажется, также Западной Европы. 

А пока наступило лето, большинство моих новых приятелей 
разъехались на каникулы по домам или куда-нибудь, чтобы от
дохнуть или поработать несколько месяцев, Студенческий дом 
закрыли на ремонт. 

Мне нельзя было ехать к родителям в Белосток - там я 
числился подлежащим суду политическим преступником. Стало 
немножко тоскливо на душе, хотелось хорошо отдохнуть перед 
началом обучения в высшей школе, но я не знал, как к этому 
подступиться, еще не имел понятия о молодежном туризме. И не 
было желания отдыхать среди "чужих", я еще мало адаптировал
ся к чешскому обществу. 

И вот у пары десятков членов "Прогрессивной группы", 
которые, как и я, не могли или не хотели уезжать, возникла 
такая идея: давайте снимем на лето в окрестностях Праги не
сколько домиков и будем это рассматривать как дачу, наладим 
хозяйство при помощи самообслуживания и сможем �щоволь гу
лять и продолжать обсуждение "мировых вопросов", начатое в 
Студенческом доме. 

Осуществили мы план довольно бездарно, опыта не было, 
но все же осуществили, и я на всю свою жизнь запомнил эти два 
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летних месяца. Мы сняли деревенский дом, в котором были че
тыре комнаты, хозяева переехали на лето в сарайчик. Хозяевами 
были зажиточные крестьяне, на редкость скупые. У них было 
много детей, каждый имел свои обязанности по дому; кроме 
того, всем надлежало ранней весной и поздней осенью продавать 
цветы в городе. При этом больше всего ценилась одна девочка лет 
десяти, она бьmа хромоножкой, и когда, босая и плохо одетая, 
предлагала горожанам цветы под холодным доЖдем, то ее жалели 
и покупали у нее больше, чем у остальных . . .  Хлеб на всю семью 
родители запасали раз в неделю, чтобы он не бьm соблазнитель
но свежим, а подсохшим - его тогда меньше потребляли . . .  

Но в общем хозяева не вмешивались в нашу жизнь, мы бьmи 
предоставлены сами себе. Быт у нас бьm примитивный, за про
дуктами нужно бьmо ездить в Прагу, но все же мы не голодали, 
по очереди наводили чистоту в доме и болтали обо всем на свете. 
А недалеко от нас поселились еще студенты и студентки из на
шей компании. 

К этому времени (лето 1926 г.) внутрипартийная борьба в 
СССР продолжала обостряться, мы внимательно следили за этим, 
а некоторые, наиболее решительные, сделали даже оргвыводы. 
Так, один из нашей компании, Алексей Пинес, который успел 
уже ранее завоевать себе авторитет в подпольной варшавской орга
низации компартии, открыто заявил, что новое руководство 
ВКП(б) во главе со Сталиным отошло от принципов Ленина, а 
подлинными коммунистами являюгся сторонники Троцкого. По
этому он (Пинес) не собирается поддерживать Сталина, не хочет 
также работать в СССР, а стремится уехать в Латинскую Амери
ку. Он действительно вскоре эмигрировал в Бразилию. Но боль
шинство из нашей компании все же считали, что определять ос
новную линию партии должны высокие инстанции, а наше дело 
- поддерживать руководство, работать для построения социализ
ма. Многие связывали свои личные перспективы с возможностя
ми трудиться в СССР в качестве специалистов, другие ориен
тировались на работу в своих странах или во Франции, которая 
тогда принимала эмигрантов. 

Мы все, конечно, много гуляли, купались в холодной каме
нистой речушке, мальчики ухаживали за девочками, сходились и 
расходились, пели песни и мечтали о будущей жизни. 

Но вот лето подошло к концу, мы вернулись на "зимние 
квартиры", в Прагу, и для меня \lастало время выбора: как я 
воспользуюсь приобретенным аттестатом? 



340 Г. РУБИНШТЕЙН 

Нужно сказать, что при принятии решения я исходил из 
детских, мальчишеских критериев, не посоветовался как следует 
ни с родителями, ни с Вольфами. Я знал, что если поступлю на 
технический факультет, то надо много чертить и делать сложные 
расчеты. Если поступлю на химический, то надо торчать в лабора
ториях. А мне было лень . . .  Очень близко от моего жилья и от 
Студенческого дома бьшо расположено новенькое здание Выс
шей торговой школы, где преподавание велось на чешском языке. 
Вот я и сунул туда документы. Решил: это не будет отнимать у 
меня много времени, чему-нибудь полезному я там обучусь, смогу 
продолжать свой старый образ жизни, углублять изучение марк
систской теории. А там видно будет, ведь мне только 17 лет, 
возьму и переменю. 

Так я и сделал. Вуз этот бьш новый, с неустановившейся 
программой. Обучали нас на первом курсе основам бухгалтерии, 
товароведения, рекламе, торговой корреспонденции. Помню, что 
поручали писать много писем, где я должен был расхваливать 
какой-нибудь товар, показывать его преимушества. Я упорно рекла
мировал новую, производимую "нашей фирмой" ваксу, крем 
для обуви, доказывал клиентам, что эта вакса гораздо лучше, 
чем производимая другими фирмами. 

Бьши у нас и лекции по политической экономии, по изуче
нию внешних рынков, но я редко посещал их, так как плохо 
усваивал на слух чешскую устную речь, не улавливал смысла. 
Приучил себя ходить в вузовскую читальню, где лежали красиво 
оформленные иностранные журналы по вопросам торговли, - я 
понимал в них через пятое на десятое,  но внимательно рассмат
ривал картинки. Зачеты и экзамены (их бьшо много на первом 
курсе) сдавал без особого напряжения. 

Так я проучился 1926/27 учебный год. За это время продви
нулся важный вопрос моей жизни - получение гражданства и 
постоянных документов на жительство. Мои милые и наивные 
родители рассуждали так: " Нам не нравятся большевистские по
рядки в России, но нашим сыновьям они нравятся. Так пусть 
младший сын по окончании учебы живет и работает в стране с 
большевистскими порядками". 

По их указанию я в самом начале пребывания в Чехослова
кии подал заявление в Верховный Совет о предоставлении мне 
советского гражданства. Обоснование бьmо очень простое: "Я ро
дился в Российской империи; был еще несовершеннолетним в 
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1925 г., а два моих старших брата - Модест и Константин -
ямяюгся советскими гражданами. Хочу жить и работать в СССР". 

Мое заявление могло бы проваляться в разных бюрократи
ческих инстанциях несколько лет, но родители усиленно нажи
мали на Модеста (в письмах), чтобы он помог мне. Тогда (в 1926-
1927 гг.) Модест бьm влиятельным деятелем, с его авторитетом 
считались. Ему удалось убедить каких-то чиновников в Москве, 
и вот, в начале 1927 г. я получил письмо из советского посоль
ства, меня приглашали зайти для получения паспорта. Послом в 
Чехословаiии бьm тогда старый седой Владимир Антонов-Овсе
енко14 , окутанный в наших глазах романтической дымкой. Я по
шел в посольство, и мне бьm вручен советский паспорт, правда, 
не торжественный красный серпасто-молоткастый, а какой-то 
прозаический серый, для советских граждан, проживающих за 
границей. Теперь я мог легально прописаться в Праге, получить 
визу любого государства, поддерживающего дипломатические 
отношения с СССР. 

К концу учебного года я стал все больше раздумывать о 
переезде из Праги в Вену. Конечно, пребывание в Праге было 
для меня уютным и вольным, но я уже понимал, что обстановка 
здесь провинциальная, вуз мой - тоже захудалый. Я много слы
шал об экспериментах и достиженця:х социал-демократического 
правительства в Австрии, о великолепии австрийской столицы, о 
высокой репутации находившейся там Высшей школы межцуна
родной торговли. Родители бьmи согласны содержать меня еще 
несколько лет, где бы я ни находился. К тому же я знал, что в 
Вене у меня есть свойственники - родители Ирины - жены 
моего брата Кости (он работал тогда в филиале советского торг
предства в Гамбурге). 

И вот я направил мои документы в Вену. Через пару недель 
пришел ответ - венская Высшая школа признала мои документы 
правомочными, согласилась засчитать мне два семестра чешского 
вуза и зачислить меня на третий семестр. Я стал готовиться к 

отье:щу. 
Не помню, как я провел летние каникулы в том году -

кажется, отдыхал один месяц на каком-то маленьком курорте 
Чехии вместе с приехавшей из Белостока мамой. 

Оценивая потом два года, проведенные в Праге, я вспоми
нал их с удовольствием. Я впервые в жизни познал, что такое 
жизнь на чужбине, вне родительского дома, повзрослел, но все 
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это происходило не резко, а в дружественной обстановке. Вместе 
с тем, и это дошло до меня, я продолжал находиться в примерно 
таком же , как в Белостоке , местечковом окружении . 

В Праге у меня сложилась прочная дружба с несколькими 
студентами и студенческими парочками, которая потом сохрани
лалась на многие годы, даже на целую жизнь, это оказались 
надежные друзья. Но ко всем этим милым воспоминаниям теперь 
примешивается горечь. Ведь все мы, учившиеся тогда в Праге 
еврейские студенты, принадлежали к обреченному поколению! 
Через много-много лет оставшиеся еще "ветераны" попробовали 
сделать приблизительные расчеты, и оказалось, что из [каждых] 
1 00 человек наших студентов погибли насильственной смертью 
человек 80 (а если взять только мужчин ,  то даже 90). Все они 
были убиты и где только они ни нашли смерть! Одни погибли в 
1938-1939 гг. в Испании - они всеми силами стремились туда, 
думая, что защищают мировую демократию. Друтие погибли в 
Польше, в гетто или в партизанских отрядах, борясь против гит
леровцев. Третьи бьmи в рядах советской армии или проживали в 
западных областях Украины или Белоруссии, куда немецкие фа
шисты вторглись в 1941 г. И еще большая группа бывших студен
тов, учившихся в 1925- 1 926 гг., проживала в СССР и большин
ство погибли в застенках и концлагерях Н КВД, напрасно уверяя 
себя, что все это только досадное недоразумение . . .  А нам, не
скольким немощным старикам и старухам, случайно уцелевшим 
до "естественной" смерти, остается только вспоминать мертвых, 
размышлять о нелепых заблуждениях молодости, о крушении на
ших идеалов. И утешать себя тем, что мы несмотря на это все же 
сумели сделать что-то полезное в жизни и сохранили каких-то 
близких любимых людей . . .  

1 Белосток (Bialistok - идиш) - польский город, где евреи появились во 
второй половине XVII в. (первое упоминание в 1658 г.) . Согласно переписи 
населения в 1765 г. в городе проживал 761 еврей, в 1799 г. - уже 1788 (около 
половины населения). В XIX в. город превратился в центр текстильной про
мышленности. В эти годы Белостокская еврейская община стала одной из 
наиболее миятельных на территориях бывшей Польши. В 1899 г. из 372 тек
стильных предприятий Белостока 299 принадлежало евреям, а само еврейское 
население превышало 47 тыс. человек (76% жителей города). В конце XIX в. 
Белосток стал важным центром политической жизни еврейства. В 1880 г. здесь 
возникла активная сионистская организация, с 1897 г. действовала партия 
Бунд. 3 июня 1 906 г. в Белостоке произошел кровавый погром, в котором 
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погибли 70 человек, 90 человек бьmи ранены. В начале ХХ в. город начал 
уграчивать свое промышленное значение. Активная эмиграция привела к сни
жению доли еврейского населения по отношению к жителям города других 
национальностей, тем не менее Белосток оставался одним из крупнейших 
центров проживания еврейского населения в Польше до второй мировой войны 
(в 1932 г. в Белостоке проживало около 39 тыс. евреев, что составляло 52% 
жителей). 

2 Рижский мирный договор между РСФСР и УССР, с одной стороны, 
и Польшей - с другой, бьm подписан 18 марта 1 92 1  г. Мир закреплял не
удачные для Советской России результаты советско-польской войны (боевые 
действия велись с апреля по октябрь 1920 г.): советско-польская граница уста
навливалась значительно восточнее линии, предложенной в 1919  г. Верхов
ным советом Антакrы ("линия Керзона"), к Польше отходили западные зем
ли Украины и Белоруссии. Согласно мирному договору Польша обязывалась 
предоставить русским, украинцам и белорусам в Польше все права, обеспе
чивающие свободное развитие культуры, языка и вьmолнение религиозных 
обрядов; те же права предоставлялись полякам на территории РСФСР и Ук
раины. Права евреев, составлявших значительную часть населения спорных 
территорий, специально не оговаривались. 

3 Врангель Петр Николаевич ( 1878- 1928) - генерал-лейтенант, главно
командующий белыми войсками с марта 1920 г. В ноябре 1920 г. под натиском 
превосходящих сил Красной армии Русская армия Врангеля бьmа вынуждена 
эвакуироваться из Крыма в Констаитинополь. 

4 "Шомер-Ацоир", точнее, ха-Шомер ха-цаир (ивр.) - "Юный страж", 
сионистская молодежная организация. 

5 "Хазак" (ивр.) - будь тверд; "Хазак вейамац" (Хазак ве-эмац) (ивр.) -
"будь тверд и мужествен". См.: Кн. Иисуса Навина. 1 :6 .  

6 Пилсудский Юзеф ( 1 867- 1935) - польский государственный деятель. В 
качестве основателя Польской социалистической партии П илсудский в нача
ле своей карьеры пьrгался учитывать ИlfГересы евреев. Однако после его при
хода к власти в 1926 г. правительство приняло ряд законов, ограничивавших 
их права. В частности, урезалась автономия еврейских общин. Под давлением 
аитисемитски настроенных лидеров партии народных демо.кратов (эндеков) 
Пилсудский не препятствовал проведению дальнейших мер по ограничению 
еврейской экономической и общественной жизни. 

7Лойола Игнатий ( 1 49 1 - 1 556) - испанский монах, основатель ордена 
иезуитов (1534). 

8 Чернов Виктор Михайлович ( 1 873-1952) - многолетний лидер и веду
щий теоретик партии эсеров. 

9 Речь идет об одном из наиболее популярных вариа!fГов коммунисти
ческого " катехизиса", написанного видным и деятелям и  большевизма 
Н.И.Бухариным и Е.А.Преображенским, "Азбука коммунизма: Популярное 
объяснение программы РКП (б)". 1 -е изд. Пг., 1920. 

10 Несомненно, имеется в виду работа Г.В.Плеханова " К  вопросу о раз
витии монистического взгляда на историю". ( 1 )  1895. 

1 1  По имени знаменитого норвежского полярного исследователя и обще
ственного деятеля Фритьофа Нансена ( 1 861-1930), Верховного комиссара Лиги 
Наций по делам военнопленных и беженцев. 
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1 2  "Земгор" - объединенный комитет Всероссийского земского союза 
помощи больным и раненым воинам (создан в июле 1914 г.) и Всероссийско
го союза городов (создан в авrусте 1 9 14 г.); объединенный комитет этих двух 
крупнейших в России общественных организаций бьm образован в 1915 г. В 
1 9 1 8  г. Совнарком ликвидировал "Земгор" и передал его имущество ВСНХ. 
Свою деятельность "Земгор" возобновил заграницей за счет переведенных 
туда ранее средств; официально он назывался Российским земско-городским 
комитетом помощи российским гражданам заграницей. 

13 Тогдашнее название партии - ВКП (б) - Всероссийская коммунисти
ческая партия (большевиков). КПСС партия стала называться с 1952 г. 

14 Антонов-Овсеенко Владимир Александрович ( 1883- 1938) - профессио
нальный революционер, большевик, один из руководителей Октябрьского 
переворота в Петрограде в 1 9 17 г. Арестовал министров Временного прави
тельства; входил в первый состав советского правительства. В 1917- 1924 гг. -
на руководящей военной, партийной и советской работе; в 1923-1924 rr. 
поддержал выступление Л.Д .Троцкого против большинства Политбюро; в 
январе 1925 г. снят с занимаемых постов и переведен на дипломатическую 
работу. В июне 1924-1928 гг. - полпред в Чехословакии. В период сталинских 
"чисток" арестован ( 1937) и расстрелян. 

Подготовка текста К РУБИНШТЕЙНА, 
вступительная статья Л. МИЛЯКОВОЙ, 

примечания Л. МИЛЯКОВОЙ и О. БУДНИЦКОГО 
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АЛЬТШУЛЕР М. Советские евреи накануне Холокоста: Соци
альные и демографические характеристики. - Иерусалим, 1998. - 346 с. 

в своей новой книге Мардехай Альтшулер, руководитель Центра по 
изучению и документации восточноевропейского еврейства при 

Еврейском университете в Иерусалиме, опирается как на свои преды
дущие публикации, в частности на статистическое издание "Распреде
ление еврейского населения в СССР в 1 939 г."1 , так и на обширные (и 
в то же время весьма некомплектные) первичные материалы перепи
си населения СССР 1939 г. , а также "репрессированной" переписи 
1937 г. , хранящиеся в Российском государственном архиве экономики 
(ф. 1562 (ЦСУ), оп. 336 и 20). 

Не вдаваясь в дискуссии о научной достоверности переписей 1 937 
и 1939 гг. (30-е гг. в СССР - десятилетие репрессий и страха, и не бьuю 
отрасли хозяйства или науки, где бы это бьmо не так), ученый сопос
тавил их результаты применительно к еврейскому населению СССР 
(по регионам) и пришел к вьmоду о предпочтительности данных именно 
за 1939 г. За период с 15 декабря 1926 по 15  января 1 939 г. еврейское 
население СССР возросло с 2672499 до 3028538 человек, или на 13,3%. 
Общий рост населения в СССР бьш выше ( 15,9%) ,  и в результате 
доля еврейского населения в целом сократилась, правда, незначи
тельно (с 1 ,82 до 1 ,78%). 

Аннексия Прибалтики, Восточной Польши, Молдавии и Север
ной Буковины в 1 939- 1940 гг. прибавила еще 22,3 млн. человек к 170,6 
млн. советских граждан (без учета естественного прироста за послепе
реписной период). Это составило прирост в 1 3% ,  но прирост еврейско
го населения бьш впятеро большим - 63%. В пересчете по состоянию 
на июнь 1941  г. это дало следующую оценочную сумму еврейского на
селения СССР перед войной: 5082-5084 тыс. человек Составляющие ее 
таковы: из числа граждан СССР (образца до 17.09. 1939) бьuю 3 1 1 3  тыс. 
человек, их числа бывших польских граждан - 1440-1442 тыс. человек 
(в том числе постоянных жителей аннексированных областей - 1292 
тыс. человек и 148- 150 тыс. человек беженцев из западньrх районов 
Польши), из числа бывших румынских граждан - 282 тыс. человек, а 
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из прибалтийских стран - 247 тыс. человек (в том числе из Литвы -
152, а из Латвии и Эстонии - 95 тыс. человек). 

За время, прошедшее после переписи 1926 г. , в расселении евреев 
в СССР произошли разительные перемены, в первую очередь связан
ные с отменой Временным правительством в 1917 г. дискриминацион
ного антиеврейского законодательства, в том числе и черты оседлос
ти как принципа еврейского расселения в России. Начался ускорен
ный процесс перемещения формально сельского еврейского населе
ния (но не сельскохозяйственного, поскольку заниматься сельским 
хозяйством евреям возбранялось) из бесчисленных местечек черты 
оседлости в города, а также широкого его распространения по всей 
необъятности российско-советского государства (этот процесс резко 
активизировался в годы первой советской пятилетки в 1928-1932 гг., 
но замедлился после введения паспортно-прописочной системы в 1932-
1 933 гг.). Еврейское население местечек в этой ситуации стремительно 
сокращалось, тогда как в городских центрах (особенно в крупнейших) 
оно еще более стремительно росло: так, еврейское население Моск
вы составляло в 1939 г. 250 тыс. человек (против 131 тыс. в 1926 г., 86 тыс. 
в 1 923 г. и 9 тыс. в 1897 г., причем в последнем случае с учетом Подмос
ковья) , Ленинграда - 202 тыс. человек (против 84 тыс. в 1 926 г., 52 тыс. 
в 1923 г. и 2 1 тыс. в 1897 г.), а Харькова - lЗО тыс. человек (против 8 1  тыс. 
в 1926 г. , 65 тыс. в 1 923 г. и 14 тыс. в 1897 г.)2. Росло оно и в средних и 
малых городах, особенно после введения паспортно-прописочной си
стемы в 1 932- 1 933 гг., наложившей строгие ограничения по прожива
нию для ряда категорий граждан, в частности так называемых лишен
цев (политически неблагонадежных лиц, в том числе и эксплуатиро
вавших наемный труд), среди которьrх: бьшо немало евреев. В результа
те за 1 926- 1 939 гг. произошло серьезное перераспределение пропорции 
еврейского населения внутри СССР: доли Украины и Белоруссии за
метно сократились (с 58,9 и 15,2 до 50,5 и 12,4%), а доля РСФСР -
почти в 1 ,5  раза возросла (с 21 ,9 до 3 1 ,6%).  На Украине за это же время 
произошло внутреннее перераспределение еврейского населения: оно 
сократилось в областях бывшей черты оседлости (на 6%) и резко воз
росло в областях вне ее (на 20, 1%) .  Исключением бьш Крым, входив
ший тогда в РСФСР: там еврейское население возросло аж на 43% в 
межпереписной период. В результате этой внутренней миграции число 
евреев, проживавших вне дореволюционной черты оседлости, увели
чилось с 300-400 тыс. накануне первой мировой войны до приблизи
тельно 1 , 3  млн. накануне второй мировой, что вполне соизмеримо с 
масштабами еврейского эмиграционного бума, который пришелся на 
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189 1-1915 гг. Эмиграционное же движение евреев из СССР в этот пери
од бьшо сравнительно небольшим. 

Вся эта новая динамика, как вскоре выяснилось, имела колос
сальное значение в свете угрозы физического истребления евреев: тер
ритория, которую оккупировали к 1943 г. немецкие войска, полностью 
включала в себя черту оседлости, и на ней перед войной проживало 
не менее 70% советских евреев (около 2,2 млн. человек). Потенциаль
ными жертвами геноцида поэтому являлись в первую очередь те из 
них, кто по-прежнему проживал в западных районах страны, в осо
бенности в местечках. 

Механизмом спасения бьша эвакуация, а возможности для нее 
(что для евреев на поверку оказалось вопросом жизни и смерти) в 
городах бьши неизмеримо выше. Однако еще более значимым факто
ром было расстояние от советско-немецкой границы - в 1941 г. немцы 
наступали стремительно: уже на исходе первого месяца войны, когда 
советская транспортная и организационная инфраструктуры бьши 
фактически парализованы, они контролировали территорию, на ко
торой проживало порядка 20% всего еврейского населения СССР (в 
границах 1939 г.) .  Ясно, что евреи из аннексированных частей Польши 
и Румынии также попали под людоедскую власть гитлеровцев. 

М.Альтшулер подчеркивает: не будь массовой еврейской эмигра
ции из России в Америку и Палестину до 1917 г. , катастрофа российс
кого и европейского еврейства по своим последствиям могла быть еще 
масшгабнее и страшнее3• От себя добавим, что аналогичным факто
ром стала и либерализация еврейского расселения внутри СССР, по
зволившая части евреев покинуть пределы черты оседлости. А приме
нительно к еврейским беженцам из Западной Польши, то для них, 
как бы ужасно это ни звучало, спасительным оказалось именно то 
страшное обстоятельство, что в 1940 г. они бьurи депортированы со
ветской властью в Казахстан и Сибирь! Евреи же из Восточной 
Польши, став советскими гражданами, под кованый сапог оккупан
тов попали первыми. 

В ходе переписи 1939 г. бьши проведены и две так называемые спец
переписи: одна - для военнослужащих, другая - для работников 
НКВД, пограничных войск, тюремно-лагерного персонала и тюрем
но-лагерного контингента. Их результаты были обработаны и в целях 
конспирации искусственно распределены по территории СССР с раз
бивкой на городское и сельское население. 

Количество евреев-военнослужащих составляло в начале 1939 г. 
34523 человек (в том числе 169 женщин), их доля ( 1,62%) бьurа не 
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намного ниже доли евреев в общем населении СССР ( 1 ,78%), но их 

доля в командных кадрах бьша значительно выше4• 

Доля евреев среди населения ГУЛАГа, по крайней мере в 1939 г. , 

бьша ниже средней. В частности, по контингенту исправительно-тру

довых лагерей ( ИТЛ) она составляла 1 ,50% (в годы войны она резко 

повысилась, достигнув максимума - 2,31% в 1944 г., когда доля евреев 

в населении в целом в результате Холокоста резко упала - приблизи

тельно до 1, 1 - 1 ,2%; но после войны доля евреев в ИТЛ снова понизи

лась - до 1 ,21% в 1 947-м и 0,94% в 1951 г.) . Всего в 1939 г. в ИТЛ насчи

тывалось 1 9758 евреев, а пик пришелся на 1 94 1  г. - 3 1 132 человек (ког

да в ГУЛАГ попала часть евреев с аннексированных территорий) .  Если 

и для других гулаговских и энкавэдвшных контингентов (исправитель

но-трудовые колонии, детские колонии, тюрьмы, спецпоселения) 

принять то же соотношение, что и для ИТЛ, то суммарное количе

ство репрессированных евреев в 1939 г. составило бы, оценочно, 46-49 
тыс. человек5. 

Согласно переписи 1 939 г. 396844 евреев, или 1 3, 1% всего еврейс

кого населения, проживали в сельской местности. Эга доля колеблет

ся от республики к республике в интервале от 6% (Азербайджан) до 

1 8% (Грузия).  " Из ряда вон" выпадает только Казахстан, где сельски

ми жителями значились 47,5% местного еврейского населения: оче

видно, что большинство "местного еврейского населения" составля

ли как раз гулаговцы6. В результате анализа М.Альтшулер корректирует 

цифру истинного сельскохозяйственного населения, определяя ее 

равной приблизительно 300 тыс. человек 

Так, характерным сгустком "сельского" еврейского населения 

являлась Московская область (по существу, это москвичи без москов

ской прописки, проживающие по этой причине в Подмосковье; М.Аль

тшулер рассматривает их как "де факто" городское и на этом основа

нии исключает из числа сельских жителей). Другим значительным оча

гом концентрации бьша бывшая черта оседлости, особенно Винниц

кая и Каменец-Подольская области (вообще-то по роду деятельности 

- ремесло и торговля - жителей местечек почти так же трудно отне

сти к сельскохозяйственному населению, как и жителей Подмоско

вья; местечки бьши, в сущности, пусть и маленькими, но городами). 

Тремя другими ареалами концентрации евреев-аграриев явились райо

ны, где еврейские общественные организации при поддержке государ

ства в 20-е - начале 30-х гг. культивировали еврейское кооперативное 

движение: юг Украины (Николаевская, Днепропетровская и Запорож

ская области, где бьmи созданы три еврейских национальных района 
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- Калининдорф, Найзлатополь и Сталиндорф), Крым (два нацио
нальных района - Фрайдорф и Лариндорф) и Еврейская автономная 
область на Дальнем Востоке. В этих трех поистине сельскохозяйствен
ных ареалах в 1939 г. проживали, в общей сложности, 58832 евреев, или 
15% всего еврейского сельского населения СССР, но в 30-е ГГ. их насе
ление, как правило, сокращалось (за исключением Еврейской АО) .  

Численность городского населения у евреев согласно переписи 
населения 1939 г. составляла 2631694 человека, а их доля - 86,9%, при
чем разницы между бывшей чертой оседлости и остальной территори
ей СССР по этому показателю не бьшо. В 1 1  крупнейших городах стра
ны (с численностью населения более 500 тыс. человек) бьmо сосредо
точено 39,8% населения страны и 45,8% ее еврейского населения. Толь
ко в пяти городах - Киеве, Одессе, Харькове, Москве и Ленинграде -
проживали 1065 тыс. евреев, или около трети всех евреев СССР. 

Интенсивная миграция по типу из "села" (читай: местечка) в "го
род" бьша главным демоrрафическим трендом пореволюционного двад
цатилетия. Главным магнитом бьши города РСФСР и Украины, но 
выделялись также и Азербайджан с Узбекистаном, а точнее - Баку и 
Ташкент. Многочисленные выходцы из местечек бывшей черты осед
лости за 20 лет относительной свободы перемещения переселились в 
различные города, при этом крупнейшие центры в пределах этой чер
ты - Киев, Одесса, Днепропетровск - бьmи не менее привлекатель
ны, чем Москва и Ленинград. Евреи в них проживали, в основном, 
компактно, концентрируясь вокруг синагог, и в целом эти города бьши 
гораздо более еврейскими по своему составу: в 1939 г. евреи составляли 
около трети населения Одессы и около четверти населения Киева, 
тогда как в Москве и Ленинrраде их доля составляла 5-6%. 

Жизнь самих местечек - на старом месте, но на новой основе -
ослабевала, но продолжалась, оставаясь средой уникальной еврейс
кой культуры и традиций. До "естественной смерти" местечек было 
еще далеко. По оценке М.Альтшулера, в 1939 г. в 14 административных 
единицах Украины и Белоруссии насчитывалось по меньшей мере 247 
местечек, в которых проживали около 442 тыс. евреев. 

В первый же месяц войны в зону оккупации попали 143 местечка с 
еврейским населением 285 тыс. человек, а в следующий месяц - еще 
5 1  местечко с 98 тыс. евреев7• 

Убийство подавляющего большинства этих людей стало состав
ной частью и одной из самых первых глав Холокоста. Одновременно 
оно означало и насильственную смерть тех мест и местечек, где они 
столетиями до этого - так трудно, так беспросветно и так счастливо 
- жили" .  
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Возвращаясь к книге М.Альтшулера, укажем, что она содержит 

богатый материал и анализ и других демографических индикаторов 
предвоенного советского еврейства (рождаемость, смертность, брач
ность и т.д.).  Она оснащена многочисленными графиками и статисти
ческими приложениями. 

Чего в ней по-настоящему не хватает, так это хорошей, нагляд
ной карты, а также существенно большей, чем это сделано, увязки с 
демографической и расселенческой ситуацией еврейского населения 
тех территорий, что бьши аннексированы СССР в 1939- 1940 гг. 

1 Distribution of the Jewish Population of the USSR. 1939. Ed. Altshuler М. 
Jerusalern, 1993. - 77 р .  

2 Altshuler M. Soviet Jewry . . .  Р. 1- 17. 
3 Altshuler М .  Ор. cit. Р. 18. 
4 Altshuler М. Ор. cit. Р. 19-21. 
5 Altshuler M.  Ор. cit. Р. 2 1-29. 
6 Altshuler М. Ор. cit. Р. 29-34. 
7 Altshuler М. Ор.  cit. Р. 34-46. 

·-·:·-· 
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И. Вейнберг 

Тантлевский И.Р. Книги Еноха.- М.; Иерусалим, 2000. 

любой древний текст труден для восприятия современным читате
лем из-за коренной непохожести социально-духовной среды со

здания и бытования этого текста, и жизни и дум человека начала III 
тысячелетия, и;j-за языковых барьеров и других препятствий. Эти пре
пятствия многократно возрастают, если древний текст к тому же эзо
теричен по своей сущности и назначению, то есть изначально создан 
"открьrгым" только для посвященных и "закрьггым" для всех осталь
ных. Таким "закрьrгым" для современного читателя текстом являют
ся книги Еноха, и работа И.Р.Тантлевского - по существу, первый на 
русском языке "путеводитель" в тот неведомый и сложный мир, ко
торый в книгах этих воплощен. 

Качество любого путеводителя оценивается, в первую очередь, 
по полноте охвата в нем соответствующих обьектов. Если руководство
ваться этим критерием, то книга Тантлевского отвечает самым стро
гим требованиям, ибо она содержит переводы четырех сочинений цикла 
Еноха - арамейских фрагментов Первой книги Еноха из Кумрана (IV / 
III - I вв. до н.э.) ,  Еврейской книги Еноха (середина I тысячелетия 
н.э.) ,  краткой версии Книги Созидания (вероятно, III в. н.э.) и в каче
стве приложения - перевод Эфиопской версии Первой книги Еноха, 
выполненный А.В.Смирновым в 1888 г. Читателю таким образом пред
лагается складывавшаяся в течение примерно полугысячелетия тради
ция о Енохе, и хотелось бы выразить надежду, что со временем появит
ся также современное издание обеих версий Славянской книги Еноха. 

Путеводитель к древнему тексту это главным образом его пере
вод, что всегда является задачей исключительно сложной кроме всего 
прочего еще и потому, что переводчику необходимо выбрать тип и 
принцип перевода: сделать ли перевод научный, основная цель и зада
ча которого по возможности точно и адекватно воспроизвести букву и 
смысл оригинала (иногда даже за счет благозвучия переведенного на 
языке перевода), или обратиться к художественному переводу, для 
которого благозвучие на языке перевода не менее важно, чем точ
ность и адекватность переведенного. И.Р.Тантлевский выбрал плодо
творный и сложный путь сочетания, обьединения обоих типов или 
принципов перевода, о чем свидетельствуют, к примеру, такие стро
ки, как "И я увидел на Востоке другую гору, [выше], чем эта, а меж
ду ними г[лубокое] ущелье, [не имевшее ширины], по которому текла 
вода из-под этой горы" (4Q En d an 1 ХП 1-9 = 1 Енох 25:7-27, с. 1 3 1 ) ,  
и другие, которые не только точны в передаче оригинала, но и бла
гозвучны на языке перевода. 

1 2  Вестник Еврейского университета 



354 И . ВЕЙН БЕРГ 

Одна из сложных проблем современной русскоязычной гебраис
тики - транскрипция и транслитерация древнееврейских слов, осо
бенно антропо- ,  топо-, этно- и теонимов. Это ощущается также в 
переводах И.Р.Тантлевского, который, на наш взгляд, не всегда нахо
дит оптимальное решение проблемы. Перевод уменьшает, но полнос
тью не снимает чуждость древнего, особенно эзотерического текста. 
Остаются непонятные слова, образы и аллюзии, объяснение которых 
есть задача так называемого внугритекстового комментирования. Раз
вернутые и точные, информативно насыщенные комментарии И.Р. 
Тантлевского во многом помогают читателю, у которого, однако, 
могут возникнуть также вопросы о тексте в целом - о времени и среде 
его создания, о его картине мира и другие. На эти вопросы и призвано 
давать ответы так называемое внетекстовое комментирование в каче
стве введений, послесловий и т.д. В книге И.Р. Тантлевского последние 
занимают значительное пространство, но их полезность не всегда от
вечает ожиданиям, поскольку кумрановед И.Р. Тантлевский зачастую 
вьпесняет И. Р. Тантлевского - исследователя литературы Еноха, вслед
ствие чего кумрановедческие проблемы довлеют у него над всем ос
тальным. Наглядный пример тому - пространное введение к арамейс
ким фрагментам книги Еноха из Кумрана, в котором из десяти тем 
только два-три раздела непосредственно касаются книги Еноха, а ос
тальные посвящены различным аспектам истории и идеологии Кум
ранской общины , которые, несомненно, имеют отношение к кни
гам Еноха, но только как фон, как одна из сред их появления и быто
вания. Эта недостаточная обращенность к проблемам собственно ли
тературы Еноха, вне связи с Кумраном, сказывается также и в после
словии ко всей книге, то есть ко всем переводам книг цикла Еноха, в 
котором проблема бессмертия и загробного воздаяния изложена боль
ше как кумрановедческая. 

Книга И. Р. Тантлевского - первый шаг на пути к созданию корпу
са современных научных исследований литературы Еноха на русском 
языке, и читатель может и должен быть благодарен автору за этот 
очень добротный "путеводитель в мир неведомый"

, как и издатель
ству "Гешарим" за успешное издание этой сложной книги. 
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КЛИЕР ДЖ. Д. Россия собирает своих евреев: Происхождение ев
рейского вопроса в России, 1772-1825. - М.; Иерусалим: Мосты куль
туры, 2000. - 352 с. 

Dецензируемая книга известного английского историка Джона Кли
Г ера представляет собой не просто перевод на русский язык его тру
да, вышедшего впервые в 1986 г.,  но вариант, переработанный и до
полненный на основе архивных разысканий автора, а также работ кол
лег, опубликованных за последние годы. Таким образом, можно ут
верждать, что данная книга в определенном смысле отражает уровень 
современного знания по рассматриваемым в ней проблемам, то есть 
о начальном периоде истории еврейского населения в Российской им
перии и юридического оформления его правового статуса. 

Автор поставил перед собой нелегкую задачу: пройти между Сцюr
лой классической историографии, склонной искать в мотивации дей
ствий русских властей исключительно религиозные предрассудки 
антисемитского толка, и Харибдой русской националистической ли
тературы, обвиняющей самих евреев во всех их бедах и в полном объе
ме являющей и религиозные предрассудки, и самый махровый анти
семитизм. Уже в предисловии, специально написанном для русского 
издания, Клиер справедливо отмечает, что понять происшедшее с 
евреями в России последней четверти XVIII - первой четверти XIX вв. 
можно лишь, во-первых, четко представив себе характер проблемы, 
с которой впервые, не имея предварительного опыта, столкнулись 
правительства Екатерины П, Павла I и Александра I, и, во-вторых, с 
учетом "дискурса эпохи Просвещения, с его идеей о необходимости 
решения проблемы еврейства" (с. 9). 

Подобный подход нельзя не признать обоснованным и, как, соб
ственно, и доказывает Клиер своей книгой, весьма эффективным. 
Прочтя книгу, читатель получает достаточно адекватное (опять же на 
уровне современного знания) и сбалансированное представление о 
проблеме в виде сложной, многоплановой картины столкновения раз
нообразных интересов. В этом контексте установление черты оседлос
ти - событие, во многом определившее судьбы русского еврейства, -
предстает не как ярчайшее проявление антисемитизма и политики дис
криминации, но как своего рода компромисс между стремлением евре
ев сохранить традиционный образ жизни и традиционные формы орга
низации, страхом русского купечества перед конкуренцией еврейских 
купцов, опасением Православной церкви по поводу возможного влия
ния иудаизма и стремлением власти к сохранению социального мира. 

Еще одно, хоть и не постулируемое автором прямо, положение 
связано с необходимостью учета юридического статуса евреев в Речи 
Посполитой, являвшегося по сути той основой, на которой форми-

1 2* 
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ровалась политика российских властей, той отправной точкой, от ко
торой им приrшюсь при этом отталкиваться. Этому вопросу посвяще
на первая глава книги, создающая необходимый для понимания даль
нейшего фон. Данный сюжет тесно связан с еще одним - именно в 
рассматриваемое время складываются мифы о евреях - "религиозных 
фанатиках и эксплуататорах русских крестьян", причем, как утверж
дает автор, "отправным пунктом эволюции этих мифов бьши концеп
ции, пришедшие в Россию с Запада" (с. 12). Рождение этих мифов, в 
свою очередь, IШIO на фоне, с одной стороны, активных попыток 
переосмысления и реформирования статуса еврейства в европейских 
странах, выработки на него нового взгляда в свете новейших социаль
но-политических теорий, а с другой, зарождения Гаскалы - просвети
тельского движения внутри самого еврейства. Все эти явления, рас
сматриваемьrе во второй главе книги, также оказали влияние на выра
ботку позиции российских властей. Тому, как это происходило, от "пер
вых впечатлений", складывавшихся в период меЖдУ первым и третьим 
разделами Польши (гл. 3),  через осознание значения еврейского воп
роса в царствование Павла I (гл. 4) к "Милостивейшему расположе
нию" Александра I (гл. 5-7), посвящена основная часть книги. 

Уже перечисление факторов, принятых Клиером во внимание при 
разработке своей темы, показывает ее сложность и многосторонность. 
И поскольку возможности всякого исследователя всегда ограничены, 
бьшо бы не слишком справедливо упрекать автора в том, что он не 
учел или учел в недостаточной степени что-то еще. Однако как всякое 
полноценное научное исследование книга Клиера, естественно, сти
мулирует размьшrления о возможностях дальнейших исследований этой 
проблематики. На мой взгляд, новые возможности осмысления исто
рии русского еврейства в первые десятилетия его существования свя
заны с необходимостью "вписать" эту проблему в контекст социаль
ной политики русского правительства конца XVIII в. в целом. 

Конечно же, Клиер это также сознает. Однако его рассуждения 
по этому поводу основываются по большей части на работах английс
ких и американских историков 1970-х - начала 1980-х гг. МеЖдУ тем, за 
последние годы появился ряд фундаментальных исследований в этой 
области, дающих возможность по-новому взглянуть и на рассматрива
емую проблему. В них, в частности, убедительно доказано, что основ
ные, сформулированные на основе принципов Просвещения задачи 
политики Екатерины П включали в первую очередь создание полно
ценной сословной структуры европейского типа при установлении 
единообразной системы управления на всей территории империи. Тре
мя важнейшими, а по сути, и единственными сословиями Екатерина 
считала дворянство, горожан и крестьянство. При этом вслед за свои
ми учителями-просветителями Екатерина средством, а в какой-то мере 
и самоцелью своих реформ считала законодательную деятельность, 
одновременно полагая, что преобразования следует проводить посте
пенно, приспосабливая новые нормы к обычаям и традициям народа. 
Важное место в системе социально-политических взглядов Екатерины 
занимали идея веротерпимости и одновременно убежденность в пря-
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мой зависимости благосостояния государства от численности населе
ния. Вьmолнение задач, которые императрица поставила перед собой, 
осложнялось особенностями складывания социальной структуры рус
ского общества и системы социальных отношений, и прежде всего -
крепостным правом, с которым непосредственно бьm связан вопрос 
о собственности на землю. 

В этой связи становится ясно, что появление в рамках Российс
кой империи еврейского населения создало серьезную и далеко не 
просто решаемую проблему, причем не только с точки зрения суще
ствовавших религиозных предрассудков и стереотипов, но и проблему 
прежде всего социальную. Причем осознание того, что такая пробле
ма существует, как показывает Клиер, пришло далеко не сразу. По 
всей видимости, вначале Екатерина вообще не предполагала вьщеле
ния еврейства в какую-то особую группу со специфическим правовым 
статусом, да еще и на основе этнической или конфессиональной при
надлежности. И именно этим - сложностью и новизной проблемы, а 
отнюдь не "ненадежностью" положения Иl\Шератрицы на троне, -
следует, видимо, объяснять и отмечаемую Клиером неторопливость 
русских властей в решении еврейского вопроса (с. 97). Не следует пре
уменьшать и долю еврейского населения в составе населения империи. 
Автор вряд ли прав, утверждая, что "надежных статистических дан
ных о численности населения России до ко�ща XIX в. очень мало ,  а 
сведения о евреях всегда носили особенно условный характер" (с. 98). 
Абсолютные цифры в данном случае вообще мало что говорят. Между 
тем, по подсчетам В.М. Кабузана, оставшегося, к сожалению, неиз
вестным автору, евреи "являлись довольно многочисленным наро
дом (IV ревизия - около 500 тыс" а V - 580 тыс. человек), численно 
уступавшим лишь восьми более крупным этносам"1 • 

Некоторую неясность в проблему вносит определенная нечет
кость в используемой Клиером социальной терминологии. Так, он пи
шет о двух "категориях" горожан, созданных якобы по "Уложению 
1 775 г. "2 , которые затем именует то сословиями (с. 1 19),  то классами 
(с. 12 1 ). Подобная путаница является отражением дискуссий о социаль
ном значении городовой политики Екатерины, начало которым бьmо 
положе но еще А.А. Кизеветтером. Однако в настоящее время для боль
шинства исследователей достаточно очевидно, что целью императри
цы было создание единого городового сословия ("среднего рода лю
дей" ,  как она его называла), хотя и разделенного на отдельные кате
гории. При этом невозможность "выполнить серьезные финансовые 
требования, предъявляемые к трем купеческим гильдиям" (С. 120) бьmа 
характерна не только для евреев, но и для подавляющего большин
ства русского городского населения. Поскольку евреи не бьmи заняты 
в сельскохозяйственном производстве, то отнесение к мещанству бьmо 
единственной возможностью их социальной идентификации. К этому 
следует добавить, что уточнение и унификация социальной структуры 
населения составляли заботу правительства на протяжении всего XVIII 
в" поскольку за этим стояли еще и фискальные интересы власти. 

Следует отметить, что и среди русских мещан бьmо немало та-
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ких, кто фактически проживал в сельской местности на основе пас
портов, выданных городовыми магистратами "при условии, что они и 
дальше будуг платить все причитающиеся с них налоги" ( с. 126). Таким 
образом, расгiространение этого правила на евреев отнюдь не означа
ло их дискриминацию3 . С другой стороны, отнесение евреев к "сельс
ким обывателям" могло означать лишь одно : запись их в крестьян
ство, что не только не соответствовало роду их занятий,  но и по сути 
означало бы закрепо щение евреев, в то время как Екатерина к увели
чению числа крепостных вовсе не стремилась. 

Из уже сказанного ясно (и это, собственно, подтверждается всем 
собранным и проанализированным Клиером материалом),  что еврейс
кая проблема оказалась для русского правительства необычной, не 
укладывавшейся в привычные, уже сложившиеся рамки, а отгого и 
попытки решения ее бьши противоречивыми и растянутыми во вре
мени. 

Несколько ограниченный круг литературы по общим вопросам 
истории России XVIII - первой четверти XIX в. , привлеченной Клие
ром, стал причиной отдельных вкравшихся в текст книги неточнос
тей. Так, характеризуя проекты Г.Р.Державина, автор отмечает его идею 
создания "поста протектора для руководства всеми сторонами жизни 
евреев",  полагая, что "на это решение повлиял созданный незадолго 
до этого, в 1 795 г. , аналогичный пост «опекуна новых поселенцев» в 
Новороссии" (с. 1 83). Однако в действительности в книге Р.Бартлетта, 
на которую ссьшается Клиер, речь идет о должности, созданной спе
циально для Одессы ввиду особого статуса ее жителей. Между тем, еще 
в 1 764 г. бьша учреждена Канцелярия опекунства иностранных, ведав
шая делами иностранных колонистов. Предложение же Державина бьuю 
вполне оригинальным и бьшо еще одним свидетельством стремления 
вьщеления евреев в особую группу по этническому и религиозному 
принципам. Не совсем верно и утверждение Клиера о том, что "чле
нам городского сословия" "почти на протяжении всего XVIII в. запре
щалось покупать крепостных" к заводам (с.257). Подобный запрет бьш 
введен лишь в 1 762 г. и вновь отменен Павлом I в 1797 г. 

Вполне очевидно, что эти мелкие неточности ни в коей мере не 
снижают общего впечатления от книги Клиера как от глубокого, про
думанного и всестороннего исследования, соответствующего, как уже 
говорилось, современному уровню научного знания. Можно лишь 
надеяться, что издание этой книги на русском языке в высокопрофес
сиональном переводе Н.Л.Лужецкой действительно будет стимулиро
вать дальнейшие исследования в этой области. 

I Кабузан В.М. Народы России в XVIII веке. Численность и э11шческий 
состав. М. ,  1990. С.222. 

2 Имеется в виду Учрежцение о rуберниях Всероссийской империи. 
3 Аналогично и законодательство 1783 г" реrулировавшее винокурение 

в Белоруссии, по сути лишь распространило на эти земли общероссийские 
нормы, установленные еще в 1755 г. (см. с. 122) . 
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БЕНБАССА Э., РОДРИГ А. Евреи Леванта: Сефардская община в 
XIV - ХХ веках. - М.: РГГУ, 2001.  - 381 с. 

Исследование истории сефардской обшины Балкан со времен ее 
возникновения после изпшния евреев из Испании и до середины ХХ в. 
В книге - впервые на русском языке - представлены поцробные сведе
ния о юридическом статусе и социальной жизни сефардских общин 
под властью Османской империи, об и�-rге1шектуальном мире сефард
ского еврейства на исходе средних веков и в начале Нового времени, 
об особенностях процесса модернизации сефардского еврейства, о 
трагической судьбе еврейских общин Балкан в годы Катастрофы. Ис
следование снабжено обширным библиографическим указателем, в 
котором представлены все наиболее значимые научные труды на эту 

тему. 

Созидание еврейского будущего / Ред. М. Браун, Б. Лайтман. -
Иерусалим; М.: Гешарим, 2001.  - 301 с. 

Сборник статей, основанных на материалах конференции, со
стоявшейся в Центре еврейских исследований Йоркского университе
та (Topoi-rro) в 1999 г. Представленные в сборнике статьи посвящены 
анализу социально-культурных проблем, стоящих сегодня перед ев
рейскими общинами Северной Америки. Среди обсуЖДаемых вопросов 
- проблемы еврейского образования, еврейская самоиде�-rгификация 
и ассимиляция, демографические процессы в общинах CIIIA и Кана
ды, участие евреев в экономической и политической жизни этих стран, 
влияние религии на жизнь современной общины, роль государства 
Израиль в жизни диаспоры. 

Евреи России - иммигранты Франции / Ред.: В. Москович, В. Ха
зан, С. Брейар. - М.; Иерусалим: Гешарим, 2000. - 416 с. 

В основу данной книги положены доклады, прочитанные на меж
дународной конференции "Русско-еврейский Париж'', которая про
шла в Париже в декабре 1998 г. В сборнике собраны исследования, 
посвященные и�-rгеллектуальной и духовной жизни еврейско-русской 
и�-rгеллигенции - тех ее представителей, которые в силу различных 
причин оказались в эмиграции во Франции. 
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Сборник состоит из трех разделов. В первый вопти статьи с преоб
ладающей общественной и историко-культурной проблематикой, вто
рой раздел строится по преимуrцеству на культурно-художественном 
материале, а заключительный раздел носит архивно-библиографичес
кий характер. Среди обсуждаемых в сборнике тем - деятельность евре
ев-социалистов, бежавших из России во Францию после октябрьского 
переворота, парижский период биографии Жаботинского, идишская 
культура в межвоенном Париже, культурная жизнь русско-еврей
ского Парижа в 30-е гг. и в первые годы после второй мировой вой
ны, творчество Э. Левинаса в его связи с русско-еврейским насле
дием и др. 

ТОВ Э. Текстология Ветхого завета. - М.: Библейский богослов
ский ин-т, 2001 .  - 424 с. 

Монографический учебник иерусалимского библеиста вводит чи
тателя в круг проблем современной библейской текстологии. Основы
ваясь на богатейшей научной литературе последних лет, автор дает 
подробную сравнительную характеристику главным источникам биб
лейского текста - таким, как Септуагинта, кумранские свитки, масо
ретский текст, самаритянское пятикнижие и др. 

Книга снабжена итrюстрациями, предметным и именным указа
телями, а также указателем ссьшок на книги Библии. 

BALIN С. То ReYeal Our Hearts: Jewish Women Writers in Tsarist 
Russia. - Cincinnati: Hebrew Union College Press, 2000. - Х, 269 р. 

Балин К. Раскрыть наши сердца. Еврейские писательницы в царс
кой России. - Цинцинати: Хибру юнион колледж. - Х, 269 с. 

Сравнительное исследование творчества пяти еврейских писатель
ниц - Мирьям Меркель-Мозесон, Хавы Шапиро, Рахель Кин, Фейги 
Коган и Софьи Дубновой-Эрлих, чья литературная деятельность раз
ворачивалась в России на рубеже XIX и ХХ вв. Каждой писательнице 
посвящена отдельная глава, в которой представлены биографические 
данные и проводится анализ ее творчества в тесной связи с общими 
культурными процессами, характерными для непосредственного ок
ружения. Основываясь на текстах самых разнообразных жанров - про
за, поэзия, драматургия, переводы, воспоминания, публицистика, лич
ные дневники, автор стремится не только дать наиболее полную ха
рактеристику творчества той или иной писательницы, но и проник
нуть во внутренний мир женщины в русско-еврейском обществе рас
сматриваемого периода. 
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GOT'IWALD N.K. Тhе Politics of Ancient Israel. Lousiville :  
Westminster John Knox Press, 2001. - XVII, 366 р .  

Готгвальд И.К. Полиmка древнего Израиля. - Лусивил: Вестмин
стер Джон Нокс Пресс, 2001 .  - XVII, 366 с. 

Моноrрафия американского ученого посвящена анализу полити
ки еврейских государств в период Первого Храма. Отправной точкой 
исследования является библейский текст, однако для воссоздания 
достоверной, с точки зрения автора, картины политической жизни 
еврейских государств мобилизуется широкий спектр дополнительных 
источников, которые рассматриваются в самых разных аспектах с ис
пользованием новейших методов социологии, аН'IJ>ОПологии и поли-
тологии. 

Одной из центральных тем исследования является вопрос о вли
янии яхвистской религии на политику еврейских государств. Автор ут
верждает, что структура и функционирование политических институ
тов у древних евреев полностью соответствовала политическим воз
зрениям и идеологиям, распространенным на Древнем Востоке. Вли
яние же яхвистского культа, укорененного в догосударственн:ых, об
щинных отношениях, не выходило за ра:мки: семьи или локального 

социума. 

IOANID R. Тhе Holocaust in Romania: Тhе Destruction of Jews and 
Gypsies under the Antonescu Regime, 1940-1944. - Chicago: Ivan R. Dee, 
2000. - XXIV, 352 р. 

ЙОАНИД Р. Холокост в Румынии: Уничтожение евреев и цыган 
при режиме Апrонеску, 1940-1944. - Чикаго: Иван Р. Дн, 2000. -
XXIV, 352 с. 

Исследование румынского историка, проживающего в США, ос
новывается на обширном документальном материале из румынских 
архивов, который впервые вводится в научный обиход. 

Главная тема моноrрафии - политика режима Антонеску по от
ношению к евреям, проживавшим на территории Румынии и захва
ченных ею в годы второй мировой войны землях. Автор прослеживает 
формирование этой политики, начиная с антисемитских законов 
конца 30-х гг. и первых вспышек насилия против евреев в начале 
второй мировой войны. В книге приводятся подРобные сведения о 
депортации евреев Бессарабии и Буковины, о жизни в гетто Киши
нева и Черновиц, о массовом уничтожении евреев в Транснистрии. 
Отдельная глава посвящена преследованиям цыган в рассматрива
емый период. 

1 3  Весп111к Eвpeiicкoro ун�шерснтета 
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KIEV AL Н. Languages of Community: The Jewish Experience in the 
Czech Lands. - Berkeley; Los Angeles; L.: University of California Press, 
2000. - XI, 311 р. 

КИВАЛ Х. Языки общины: еврейская жизнь в чешских землях. -
Беркли; Лос-Анджелес; Л., 2000. - XI, 311 с. 

В настоящей монографии, составленной из опубликованных ра
нее работ, воссоздается облик еврейского общества Богемии и Мора
вии в период с ко�ща XVIII и до ко�ща ХХ в. В центре внимания автора 
- формирование коллективного самосознания у евреев этого регио
на, которое базировалось на коллективной памяти и четкой культур
ной ориентации. Этот процесс бьm связан с развитием отношений 
нового типа между евреями и окружающим их обществом и с размы
ванием границ между религиозным и национальным самосознанием у 
евреев. Особое место в монографии занимают исследования роли язы
ка в развитии коллективного самосознания, характеристика облика 
евреев в глазах их окружения, анализ формирования чувства принад
лежности к еврейству. 

Среди затронугых в книге тем - идеология Просвещения и рели
гиозная традиция в Праге в 1780- 1830 гг. , интеллектуалы в еврейском 
обществе Богемии середины XIX в., история и национальное само
сознание в XIX в. ,  легенда о пражском големе, еврейское образова
ние, евреи в контексте национального конфликта между немцами и 
чехами и др. 

RUDERМAN D. Jewish Enlightenment in an English Кеу: Anglo-Jewry's 
Construction of Modern Jewish Thought. - Princeton; Oxford: Princeton 
University Press, 2000. - XV, 29 1 р. 

РУДЕРМАН Д. Б. Еврейское просвещение на английский лад: Со
зидание современного еврейского мышления в среде английского ев
рейства. - Принстон; Оксфорд: Изд-во Принстонского ун-та, 2000. -
xv, 291 с. 

Исследование англо-еврейской мысли XVIII-XIX вв., направлен
ное на выявление особой - британской - разновидности еврейского 
Просвещения. По мнению автора, вопреки устоявшимся в науке пред
ставлениям, из среды английского еврейства вышли крупные мысли
тели, оказавшие заметное влияние на формирование современной 
еврейской культуры не только в самой Великобритании, но и за ее 
пределами. 

Автор описывает активную интеллектуальную жизнь евреев Анг
лии в эпоху Просвещения и указывает на небольшую элитарную груп
пу мыслителей, которые сумели совместить в своем творчестве тради-
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ционное еврейское наследие с новой английской культурой и тем са
мым внести значительный вклад в развитие идеологии еврейского 
Просвещения в Европе. 

The Dead Sea Scrolls. Fifty Years after Discovery, 1947-1997 / Ed. 
Schiffman L., Tov Е., Vanderkam J. - Jerusalem: Israel Exploration Society; 
lsrael Museum, 2000. - 970 р. 

Свитки Мертвого моря: Пятьдесят лет после первой находки, 1947-
1997 / Ред. Шиффман Л., Тов Э., Вандеркам Д. - Иерусалим: Изра
ильское иссл�довательское общество; Музей Израиля, 2000. - 970 с. 

Сборник материалов международного конгресса, состоявшегося 
в Музее Израиля в Иерусалиме в июле 1997 г. ПредставлеЮIЫе в сбор
нике статьи подводят итог пятидесятилетнему исследованию кумран
ских свитков и других рукописных фрагментов, относящихся ко П в. до 
н. э. -П в. н. э., которые бьши найдены в Иудейской пустьше. 

Сборник состоит из шести разделов. Первый раздел посвящен ис
следованию библейского текста в свете находок в Кумране, библейс
кой интерпретации в кумранских свитках, исследованию возможной 
взаимосвязи текстов свитков и Евангелий. Во втором разделе собраны 
статьи, анализирующие структуру, содержание и историю кумранс
ких свитков. Третья часть носит историко-археологический характер. В 
ней обсуждается исторический конгекст рукописей, анализируются 
новые сведения об общественной и религиозной жизни в Земле Изра
иля в этот период, которые можно почерпнуть из найденных текстов, 
описываются ход и результаты археологических раскопок в Кумране и 
в Иудейской пустьПiе. Четвертая часть целиком посвящена еврейским 
и наббатейским докуменгам, которые проливают свет на социальную 
и экономическую жизнь в регионе накануне восстания Бар-Кохбы. 

Вопросы радиоактивного анализа, реставрации и консервации 
рукописей освещаются в статьях пятого раздела. Заключительный, 
шестой раздел посвящен истории публикации фрагментов свитков 
Мертвого моря и их преломлению в массовом сознании. 

WRIGHT J. Е. The Early History of Heaven. - New-York; Oxford: 
Oxford University Press, 2000. - XVIII, 318 р. 

РАйТ Д. Э. Начало истории небес. - Нью-Йорк; Оксфорд: Изд
во Оксфордского ун-та, 2000. - XVIII, 318 с. 

Темой исследования являются еврейские и раннехристианские 
представления о небесной сфере. Опираясь на разнообразные литера
турные и археологические источники, автор стремится выявить влия-

1 3* 
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ние древней ближневосточной, библейской и греко-римской космо
логических моделей на формирование представлений евреев и христи
ан об устройстве небес. Анализируя описание небесного мира в апок
рифической, эсхатологической, новозаветной и ранней раввинисти
ческой литературе, автор раскрывает сложный процесс взаимодействия 
между новыми эллинистическими воззрениями и древней космологи
ей Ближнего Востока. 

Книга снабжена обширным библиографическим аппаратом и ал
фавитными указателями. 

- . N,i"З� n�1 pn . a ,,YJ , , ,  ,!)О . {D'З, ,�,  ,tn . �  , З1 U'nN .YJ 
·� 438- . N"'oYJn D''Y.I,,,  , 'З�· 1 з  , ,  nN� , �  

Книга Иерусалима: Библейский период / Ред. Ах.итов Ш.,  Мазар А. 
- Иерусалим: Изд-во Яд Бен-Цви, 2000. - 438 с. 

Четвертый сборник из серии, посвященной истории Иерусалима 
в различные эпохи, обобщает имеющиеся в нашем распоряжении на 
сегодняшний день сведения о жизни города в библейский период. (В 
трех вышедших ранее сборниках рассматривалась история города со 
времен римского владычества до конца правления Аюбидов.) В шест
надцати статьях, написанных специально дrrя этого сборника ведущи
ми исследователями и археологами, нашли отражение результаты ар
хеологических раскопок последних лет, позволяющие нам по-новому 
взглянуть на историю города, его структуру и функционирование с 
первых лет его существования и до возврашения евреев из вавилонс
кого плена. Сборник снабжен вводной статьей, в которой представле
ны центральные проблемы исследования истории Иерусалима в рас
сматриваемый период, картами, схемами и богатым иллюстративным 
материалом. 
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Разорванная связь: Еврейство Польши. Общество, культура, наци

онализм / Ред. Барталь И., Гутман И. - Иерусалим: Центр Залмана 
Шазара, 2000. - 727с. - индекс 

Сборник исследований, подводящий итог многовековой истории 
евреев Польши. Необходимость публикации такого рода явственно 
ощущается со времени Катастрофы, оборвавшей жизнь одной из круп
нейших в истории еврейства общин, обладавшей огромным творчес
ким потенциалом. 
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В составлении и написании сборника приняли участие видные 
ученые, специализирующиеся в различных областях истории и куль
туры восточноевропейского еврейства. 

В настоящий, второй, том сборника воuши исследования, посвя
щенные различным духовным, культурным и политическим аспектам 
существования евреев в Польше со времен средневековья и до нашего 
времени. Том состоит из четырех разделов: изучение Торы и система 
образования, культура и искусство, общество и политика, историо
rрафия. 
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БАРНАй Я. Социальные аспекты саббатианства. - Иерусалим: 
Центр Залмана Шазара, 2000. - 212 с. 

Темой настоящего исследования является мессианское движение, 
возникшее в среде евреев Османской империи во второй половине 
XVII в. и имевшее широкий резонанс во многих общинах диаспоры. В 
отличие от других исследователей сабатианского движения, сконцен
трировавших свое внимание главным образом на его религиозных ас
пектах, Барнай интересуется прежде всего социальной историей дви
жения. Такой подход дает ему возможность представить зарождение и 
развитие саббатианства в новой перспективе, во многом отличающейся 
от ставшего классическим подхода видного исследователя еврейской 
мистики Гершома Шолема. 

В первой части книги анализируется исторический контекст дея
тельности Саббатая (Шабтая) Цви и выдвигается ряд предположений 
о взаимосвязи еврейского мессианизма в Османской империи с неев
рейскими (христианскими и мусульманскими) мессианскими воззре
ниями. В последующих главах рассматриваются обстоятельства распро
странения саббатианства, выясняется отношение к эТому движению 
общинного руководства, изучается влияние, которое оказала сабба
тианская ересь на развитие еврейского общества в Османской и:r.ше
рии и за ее пределами. 
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ГРОССМАН А. Праведницы и бунтарки - еврейские ж:ешцины в 
средневековой Европе. - Иерусалим: Центр Залмана Шазара, 2000. -
552 с. 

Монография иерусалимского историка-медиевиста описьmает глу
бокие изменения, произошедпmе в положении еврейской женщины в 
средневековой Европе в основном в период между 1000 и 1300 гг. Эти 
изменения затронули самые разные стороны жизни женщины и зна
чительно улучшили ее статус по сравнению с тем, что бьшо принято 
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в еврейском обществе в талмудическую эпоху или в средние века в 
исламских странах. Коренным образом изменилась самооценка жен
щин, добившихся значительного успеха в различных сферах обществен
ной деятельности, так что в галахической и моралистической литера
туре того времени на смену расхожему образу непорочной и правед
ной женщины приходит образ "ослуппrицы" и "бунтарки" . 

Эти процессы рассматриваются в широком культурно-историчес
ком контексте сосуществования еврейского и христианского обществ 
в средневековой Европе. Среди затрагиваемых автором тем - место и 
образ женщины в семье, в религиозной и общественной жизни, роль 
женщин в экономике, образование женщин, насилие по отношению 
к женщинам в еврейском обществе и др. 
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ЗАJIКИН М .  На рассвете: еврейское Просвещение в Российской 
империи в 19 веке. - Иерусалим: Магнес; Еврейский ун-т в Иерусали
ме, 2000. - 352 с. 

Настоящая монография предлагает новый взгляд на идеологию и 
историю движения Гаскалы (еврейское Просвещение) в Восточной 
Европе, движения, которое оказало огромное влияние на формиро
вание современного еврейского общества. Главной особенностью это
го сочинения является то, что оно обращается прежде всего к соци
альным и экономическим аспектам Гаскалы в целом, и в центре вни
мания исследователя оказывается не столько элитарный круг мысли
телей, сколько достаточно многочисленное сообщество "рядовых" 
просветителей во всем его многообразии в различных регионах черты 
оседлости. В восьми главах монографии затрагивается целый ряд вопро
сов, не получивших ранее достаточного освещения в научной литера
туре. Среди них - внутренний духовный мир просветителя-одиночки, 
формирование сообществ просветителей, сферы профессиональной 
деятельности просветителей, субкультура Гаскалы,  система отноше
ний просветителей с традиционным еврейским обществом, демогра
фические характеристики движения Гаскалы в России и многое другое. 
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ЛИБЕС Й. Концепция творения в "Книге созидания". - Иеруса
лим; Тель-Авив: Шокен, 2001.  - 373 с. 

В своей новой книге известный иерусалимский исследователь каб
балы предлагает новое прочтение одного из наиболее загадочных тек
стов еврейской мистической традиции - "Книги созидания". Либес 
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стремится выявить центральный мотив этого текста, который помог 
бы понять смысл наиболее темных его отрывков. Для этой цели он 
анализирует духовный и исторический контекст книги и выясняет, 
какое влияние она оказала на развитие еврейской мысли. В ходе своего 
исследования автор отвергает целый ряд принятых в научной литера
туре представлений о "Книге созидания" и в первую очередь представ
ление об этой книге как о научном описании мироздания. Либес прихо
дит к заключению, что "Книга созидания" появилась впервые в I в. н. э., 
ЕЩ е .IP рэ::р:rш ения В'IСр)ю Храма, и ее следует воспринимать в об
щем философском контексте того времени, нашедшем выражение в 
сочинениях Филона Александрийского, в эллинистической филосо
фии и - позднее - в раввинистической литературе. 
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Крест и евреи: Погромы 1096 г. в истории и историографии / Ред. 
Ассис Й. Т., Тух М., Кохен Д., Лимор О., Кадар А. - Иерусалим: Маг
нес; Еврейский ун-т в Иерусалиме, 2000. - XIV, 217 с. 

Сборник статей, основанный на материалах конференции, по
священной девятисотлетней годовщине первого крестового похода. 
Главной темой представленных исследований является влияние тра
гических событий 1096 г. в Центральной Европе на различные стороны 
жизни ашкеназского еврейства, при этом предметом особого внима
ния становится отражение исторических реалий крестового похода в 
сознании евреев и христиан. 

Среди обсуждаемых в сборнике тем - историография погромов 
1096 г. , экономическая деятельность евреев Германии в рассматрива
емый период, социальный и культурный контекст самопожертвова
ния евреев и роль женщин, язык и семантика еврейских хроник, 
описывающих разрушение ашкеназских о бщин, влияние этих со
бытий на ашкеназскую галахическую традицию, на обычаи и риту
алы траура. 
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Пилли М. Врата просвещения: Аннотированный указатель к пер

вому журналу на иврите "Ха-меасеф". - Иерусалим: Магнес; Еврейс
кий ун-т в Иерусалиме, 2000. - XI, 221 с. 

Подробный указатель к журналу "Ха-Меасеф" ("Сборник"), ко
торый выходил в Берлине в период между 1 783  и 18 1 1  гг. и служил глав
ным литературным и общественным форумом для деятелей еврейс-
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кого Просвещения в Центральной Европе. В указателе представлены 
основные темы, занимавшие авторов журнала, а также различные 
исторические события и персонажи, общественные институгы, лите
ратурные произведения и жанры, которые обсуждались на страницах 
журнала на протяжении всей истории его существования. 

Указателю предпослано обширное введение, в котором анализи
руется исторический контекст создания журнала и определяется его 
место в истории еврейской культуры Нового времени . 

. o� ' )V 01)v )V , �, , � , �  О'Р,� : О ' �,� ' � , , , ,v . р 1 ,ьv . n  
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Ш МЕРУК Х. Города и местечки: исследования творчества Шо

лом-Алейхема / Под ред. Х. Турнянской. - Иерусалим: Mamec; Еврей
ский ун-т в Иерусалиме, 2000. - 198 с. 

Сборник статей известного израильского историка и литературо
веда, посвященных различным аспектам творчества Шолом-Алейхе
ма. В статьях сборника анализируются произведения классика идишс
кой литературы в их социально-историческом и культурном контек
сте. Среди затронутых в сборнике тем - история создания повести "Те
вье-молочник" ,  рассказы о Мотле, сыне Песии-хазана, постановка 
пьес Шолом-Алейхема в Варшаве в начале ХХ в., творчество Шолом
Алейхема и детская литература. 
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Ф. Гене 

КОНФЕРЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛИЗМ, СИОНИЗМ 
И ЭТНИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ" 

Institute of Jewisb Studies, University College of London. 
13 - 15-tb June 2000 

доклады международной конференции "Национализм, сионизм и 
этническая мобилизация" охватшти большую историческую эпо

ху - от конца XIX в. до настоящего времени, огромный географичес
кий регион - Восточную, Центральную и Западную Европу, а также 
Ближний Восток. Бьшо затронуто множество различных тем: от зарож
дения еврейской национальной мысли до самосознания евреев Тель
Авива, от этно-музыковедческих интерпретаций национальной песни 
до анализа биографий выдающихся деятелей национального движе
ния, от истории средств массовой информации и до концепций фор
мирования нового типа еврейской самоидентификации у интеллектуа
лов-идишистов. Лейтмотив всех докладов - переоценка еврейского наци
онализма и особенно сионизма в его культурном выражении, воззре
ниях и развитии. 

Открывая конференцию, Михашт Беркович отметил, что Чет
вертый (Лондонский) сионистский конгресс 1900 г. , впервые прохо
дивший не в Базеле, стал важным шагом на пути оформления еврей
ского национального движения. Там, после первых политических успе
хов движения, обсуждались совсем иные проблемы: определение не
политических целей сионизма и методов их пропаганды. 

Авиел Рошвальд (Вашингтон), рассматривая современные тео
рии европейского национализма, подчеркнул необходимость учиты
вать преемственность национализма конца XIX в. и его более ранних 
форм. 

Дельфин Бечтел (Париж) рассказала о различных концепциях 
национализма русско-еврейских интеллектуалов, писавших на идише. 
Анализируя их язык, антагонизм между религиозной и светской куль
турой, а также диалектическую связь между общиной и автономией, 
Бечтел показала, что все эти люди, несмотря на то что их концепции 
национализма сштьно различались, испытывали потребность в фор
мировании нового типа еврейской самоидентификации. Например, их 
отношение к религии колебалось между идеями ее обновления (Жит
ловский), отрицания (Лацкий) шти мирного с ней сосуществования 
(Ицхак Нахман Штейнберг). 
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Клаудия Вайль (Париж) представила эволюцию взглядов русско
еврейских социалистов как процесс отхода от социал-демократичес
кого движения в целом, превратившего их в "невольных строителей 
еврейской нации". 

Два доклада отражали биографический подход к проблематике 
формирования сионизма как политического движения: Джеймс Рен
тон (Лондон) рассказал о Хаиме Вейцмане и Мозесе Ластере, а Ми
хаил Лове (Париж) сосредоточился на жизни Бернара Лазара, лично
сти "парадоксальной и не поддающейся классификации". 

Другая прозвучавшая на конференции тема касалась анализа куль
турного контекста, в котором начало формироваться еврейское на
циональное движение. Джон Эфрон представил основные статисти
ческие данные начала XIX в. , которые показывают большую продол
жительность жизни евреев, низкий уровень детской смертности и т. п. 
Докладчик сделал вывод, что представления о еврействе, распростра
ненные среди как евреев, так и неевреев, имели большее влияние на 
формирование целей национального движения, нежели реальность. 

Майкл Бреннер (Мюнхен) акцентировал внимание на космопо
литизме лидеров национального движения. Филипп Больман (Чика
го), специалист по этническому музыковедению, проанализировал 
музыкальные установки раннего сионизма. Сионистские песенники, 
такие как песенник Генриха Леве 1894 г. , исполнены сознанием вдох
новляющей силы музыки. В них представлены как песни народов Цен
тральной и Восточной Европы, так и еврейская синагогальная тради

ция. 
Франсуа Гене (Лейпциг) отметил, что ранний сионизм преобра

зовал религиозный праздник Ханука в праздник национальный. Секу
лярное восприятие этого праздника породило "реальную связь с исто
рическим прошлым" (Эрик Хобсбаум), в то же время позволяя тако
му движению, как Ховевей Дион, продолжать считать себя неотъемле
мой просвещенной и светской частью европейской культуры. Сопро
тивление этому, особенно польского ортодоксального еврейства, по
казывает, какие препятствия приходилось преодолевать еврейскому 
национальному движению. Другим индикатором сопротивления сио
низму бьшо нежелание основателя современного театра на идише, 
Аврума Гольдфадена, выражать сионистские взгляды со сцены (док
лад Джоеля Берковича, Оксфорд) . А спектакль о Бар-Кохбе призывал 
евреев скорее к сдержанности, нежели к политической борьбе. По
скольку театр по своей природе призван удовлетворять вкусы зрите
лей, позиция Гольдфадена указывает на незначительный интерес пуб
лики к сионистским идеям. 

Большая часть конференции бьша посвящена различным аспек
там сионистской культурной политики в Палестине, а также сравни
тельно недавнему прошлому Государства Израиль. Доклад Инки Берц 
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(Берлин) бьш посвящен концептуальному и политическому конф
ликту между основателем художественной школы "Бецалель" в Иеру
салиме Борисом Шацем и попечительским советом в Берлине, на
званному ею "столкновением культур в процессе создания новой куль
туры". Основываясь на переписке между Иерусалимом и Берлином, 
Берц выявила антагонизм между стремлением Шаца развивать специ
фически еврейское искусство и рыночной ориентацией членов попе
чительского совета, которые стремились подогнать произведения "Бе
цалель" под европейские стандарты в наде)!Ще привлечь покупателей. 

Барбара Манн (Принстон) подошла к проблеме создания новой 
еврейской культуры с дРуrой точки зрения. Взяв как пример бульвар 
Ротшильда в Тель-Авиве, она рассмотрела историю этого относительно 
недавно основанного города ( 1909) как попьrгку создания нового нар
ратива. С самого начала администрация города и его жители создавали 
миф о современной европейской и еврейской метрополии, делая все 
возможное, чтобы вьrгеснить воспоминания о существовавших здесь 
пре)!Ще арабских и христианских кварталах. 

Ричард Френд (Хартфорд) считает, что использование древних 
историко-религиозных символов, таких как Звезда Давида и менора, 
отвечает запросам еврейского национального движения. 

Система здравоохранения в Палестине, как показала Марселла 
Симони (Лондон), развивалась на основе соревнования между амери
канской (Hadassah) и европейской (Kupat kholim) концепциями. 

Дерек Пенслар (Торонто) ознакомил участников конференции 
с первыми результатами исследования о значении радиовещания в 
формировании израильского национального самосознания. Из-за сла
бо развитой инфраструктуры в Палестине радио сыграло решающую 
роль в распространении информации среди еврейского населения. На
пример, в 1 948 г. подпольная радиостанция Хаганы Коль Исраэль пере
дала Декларацию независимости Государства Израиль. Впоследствии 
радио как средство массовой информации играло еще более важную 
роль из-за беспрестанной угрозы агрессии, а также из-за сравнительно 
позднего распространения телевидения. 

Ифат Вайс (Хайфа) сосредоточилась на ранней стадии израильс
кого законодательства, уделив особое внимание Закону о возвраще
нии ( 1950) и Закону о гра)!Щанстве ( 1952). Согласно Вайс они оба вы
ражали идею национальной мобилизации, но их отношение к вопро
сам дискриминации арабского населения бывшей Палестины бьшо 
различным. 

Два доклада были посвящены проблемам современности. Матти 
Банцл (Урбана-Шампейн, Илл:инойс) рассмотрела процесс усиления 
произраильской ориентации в среде австрийских евреев и смягчение 
их пре)!Ще крайне отрицательного отношения к репатриации, после 
того как местное правительство вошло в коалицию с радикальной пра-
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вой партией (FPO) в начале 2000 г. Вместе с тем еврейство Вены, из 
которого в сущности и состоит австрийское еврейство, верит в поли
тическую, социальную и культурную интеграцию Европы, ведущую к 
снижению значимости Израиля. 

Нахман бен Иехуда (Иерусалим) проиллюстрировал часто об
суждаемый конфликт между еврейским характером Государства Изра
иль и общепринятыми демократическими принципами на примерах 
результатов исследовательской работы о правонарушениях среди ха
редим в 90-х гг. ХХ в. Согласно статистике процент правонарушений 
среди ультраортодоксов значительно ниже, чем в других секторах из
раильского общества, однако в большинстве случаев харедим пресле
дуют одну цель - добиться того, чтобы государство проводило на всех 
уровнях политику более жесткого соблюдения законов иудаизма. 

Организаторы конференции намереваются выпустить сборник, в 
который будут включены тексты выстутшений и статья Аллона Галя 
(Бер Шева) о сионистской мобилизации в США. 



375 

А. Эпштейн 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА 
И КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО ИЗРАИЛЯ" 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИЗРАИЛЕВЕДЕНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

интенсификация научных ко тактов между российскими учеными 
и их коллегами из Израиля, происходящая в последние годы, 

проявилась и в изучении истории и сегодняшнего дня Государства 
Израиль. Первая российско-израильская конференция "Общество, 
политика и культура современного Израиля" состоялась в Москве в 
Институте изучения Израиля и Ближнего Востока (президеm - д-р 
Е.Я. Сатановский, директор - ЕЛ. Жигун) и в Институте стран Азии и 
Африки при МГУ им. М.ВЛомоносова (директор - проф. М.С. Мейер, 
зам. директора по научной работе - проф. Л.В. Гевелинг) с 8 по 1 1  
сентября 2000 г. Будучи - совместно с заведующим отделом изучения 
Израиля Института востоковедения РАН А.В. Федорченко - сопред
седателем данной конференции, я имел возможность участвовать в ее 
подготовке и проведении на всех этапах. Наиболее важные,  на мой 
взгляд, соображения, связанные с прошедщей конференцией и наве
янные ею, я и предлагаю вниманию чИтателей. 

Основная идея конференции состояла в равноправном сотрудни
честве трех групп ученых: израилеведов, живущих и работающих в Рос
сии; ведущих обществоведов из Израиля и ученых-выходцев из стран 
СНГ, иммигрировавших в Израиль в последние годы. На конференции 
бьmо представлено три с половиной десятка докладов. Из российских 
ученых на конференции выступили: профессораЛ.А Фридман (ИСАА), 
В.А Мельянцев (ИСАА), В.С. Собкин (Центр социологии образования 
РАО) ,  А.В. Федорченко (ИВ РАН), доцент РГГУ Е.Ю. Усова, прези
деm Института изучения Израиля и Ближнего Востока Е.Я.Сатановс
кий, научные сотрудники сектора изучения Израиля ИВ РАН Е.Э. 
Носенко, И.В. Масюкова, Н.А. Семенченко, А.М. Корнилов, а также 
канд. ист. наук В.А Дворянов из Пензы. Израильские ученые бьuш: пред
ставлены: лауреатом премии Израиля профессором социологии Иеру
салимского университета Моше Лиссаком, вице-президентом между
народного института социологов, профессором Тель-Авивского уни
верситета Элиэзером Бен-Рафаэлем, главным редактором журнала 
"Израильская социология", профессором социологии и права Тель
Авивского университета Леоном Шелефом, директором центра им. 
Мейрока Иерусалимского университета д-ром Стефани Хоффман, 
профессорами Йохананом Пересом, Теодором Фридгутом, Димит-
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рием Сегалом и другими. Кроме того, в конференции участвовали во
семь ученых из стран СНГ, иммигрировавших в Израиль в последние 
десять лет: из Иерусалимского университета - политолог д-р Дина 
Бродская-Зиссерман, социолингвист Нина Хеймец, этнограф д-р 
Наталия Зильберг и психолингвист д-р Белла Котик; из Иерусалимс
кого и Открытого университетов Израиля - автор этих строк; из Тель
Авивского университета - социолог Сабина Лиссица; из Бар-Иланс
кого университета - политолог д-р Зеев Ханин; кроме того, активное 
участие в конференции принял социолог из Ариэля д-р Моше Кениг
пrгейн. Участие столь большого числа израильских исследователей ста
ло возможным благодаря поддержке, оказанной Центром по научно
му и образовательному сотрудничеству между Израилем и странами 
СНГ и Балтии (директор центра - д-р Натан Патлас),  отделом по 
работе в странах диаспоры ВСО (руководитель отдела - Рами Корнб
люм), руководством Академического проекта по преподаванию кур
сов по еврейской истории на русском языке Открытого университета 
Израиля (директор проекта - д-р Виктория Либина) и посольством 
Российской Федерации в Израиле (моя особая благодарность послу 
РФ в Израиле М.Л. Богданову и вице-консулу В.Т. Панькову). Кроме 
того, в конференции приняли участие израильские общественные и 
государственные деятели, среди которых депутат парламента д-р Ро
ман Бронфман, генеральный директор управления по развитию ма
лого и среднего бизнеса Яков Лившиц и первый посол Израиля в Егиrrге 
Моше Сассон. Кроме того, заметным собьггием стал доклад нового 
директора Израильского культурного центра в Москве музыковеда и 
театроведа Йосси Тавора. К сожалению, среди участников был только 
один израилевед из США - профессор Джордж Грюн из Колумбийс
кого университета, выступивший с вызвавшим большой интерес док
ладом о проблеме распределения водных ресурсов на Ближнем Восто
ке и ее месте в процессе арабо-израильского мирного урегулирования. 

Различные аспекты политической и общественной жизни совре
менного Израиля бьши представлены в докладах социологов, полито
логов, экспертов-международников, экономистов, этнографов, ли
тературоведов и искусствоведов. В докладах профессора Теодора Фрид
гута ("Смена поколений в израильской политике"),  профессора Лео
на Шелефа ("Еврейское демократическое государство в эпоху мульти
культурализма"),  д-ра Дины Бродской-Зиссерман ("Изменения в из
раильском обществе и их влияние на соблюдение прав человека в стра -
не") ,  Леи Коэн ("Цели, задачи и проблемы сионизма 52 года спустя 
после провозглашения Государства Израиль"), д-ра Ривки Маоз ("Из
раильское общество в зеркале литературы: национальная мифология 
и ее трансформация"), а также в двух выступлениях профессора Моше 
Лиссака (первое из них бьшо посвящено анализу трансформации по
литической культуры Израиля, а второе - изменяющейся роли армии 
в израильской общественной жизни) рассматривались наиболее акту
альные проблемы израильской внутренней политики в эпоху всеоб
щей деидеологизации, в то время как Евгений Сатановский (вступи
тельный доклад на тему "Израиль в системе мировой политики: веро-
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ятные стратегические противники и стратегические партнеры") и 
Владимир Дворянов ("Кризис Йорга Хайдера в свете истории изра
ильско-германских и израильско-австрийских отношений после Ката
строфы") акцентировали внимание на изменениях в израильской внеш
ней политике и их неизбежном влиянии на политику внугреннюю. В 
сфере внешней политики бьши детально рассмотрены не тодько вза
имоотношения Израиля с мусульманскими странами (доклады быв
шего посла Израиля в Египте, Италии и Турции Моше Сассона "Ара
бо-израильский мирный процесс в исторической перспективе'', Лео
на Шелефа "Иерусалим - будущая столица израильско-палестинской 
конфедерации?'', Джорджа Грюна о перспективах израильско-турец
кого сотрудничества и Екатерины У совой на тему "Израильско-араб
ские отношения в системе международных отношений XXI века") ,  
но и взаимоотношения между Израилем и Россией: этой теме были 
посвящены выступления Стефани Гоффман "Российско-израильские 
отношения: действительность и поте�щиал" и Андрея Федорченко 
"Россия и Израиль: проблемы экономического взаимодействия" .  Эко
номическая проблематика стояла и в центре докладов Виталия Мель
янцева и Якова Лившица, которые подчеркивали макроэкономичес
кие индикаторы бурного прогресса, достигнутого Израилем в после
днее десятилетие. И действительно, впечатляющий рост ВНП на душу 
населения (до более чем $ 16.000 в год) и резкое снижение инфляции 
до уровня, характеризующего экономические системы наиболее раз
витых и стабильных стран ( 1,3% в 1999 г.), позволяют по-новому взгля
нуть и на потенциал израильско-российского сотрудничества в эконо
мической сфере. В своем имевшем большой успех докладе " Малый и 
средний бизнес и перспективы развития экономики в Израиле" Яков 
Лившиц говорил и об инициативах государства в области поддержки 
инициатив новых иммигрантов, и о вкладе последних в экономичес
кий рост страны. Различные аспекты государственной политики в об
ласти абсорбции иммигрантов и сопряженные с этим успехи и про
блемы рассматривались различными докладqиками, став едва ли не 
стержневой темой конференции. Этой теме бьши посвящены доклады 
Нины Семенченко ("Израильская политика абсорбции: от прошлого 
- к настоящему") и Ирины Масюковой ("Закон о возвращении, из
раильское общество и русскоязычная иммиграция в 1990-х гг.") .  Кроме 
того, многие докладчики представили свои исследования о влиянии 
массовой миграции из стран бывшего СССР на динамику обществен
ного и политического развития Израиля: БеJШа Котик говорила о том 
влиянии, которое бережное отношение иммигрантов к русскому языку 
оказало на динамику языковой ситуации в Израиле, Нина Хеймец и 
автор этих строк представили свое исследование о влиянии ученых
иммигрантов на развитие израильской науки, Йосси Тавор говорил о 
влиянии различных волн иммиграции на развитие музыкальной жизни 
в Израиле, Наталия Зильберг концептуально осмыслила поиски но
вых моделей интеграции российской еврейской интеJШигенцией в Из
раиле, Владимир Ханин говорил о формировании политических элит 
в общине выходцев из СССР /СНГ и их диалоге с политическими руко-
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водителями современного Израиля. Кроме того, целый ряд докладчи
ков представил свои работы, посвященные проблемам самоиденти
фикации выходцев из стран СНГ в контексте изменяющихся взаимо
отношений между различными этнокультурными группами в совре
менном израильском обществе. Доклады обобщающего характера Эли
эзера Бен-Рафаэля ("Самоидентификация различных социальных групп 
в современном израильском обществе") и А.М. Корнилова ("Этни
ческая структура современного израильского общества") стали свое
го рода введением к представлению результатов количественных и ка
чественных исследований, связанных с идентичностью выходцев из 
республик бывшего СССР в Израиле. Доклады Сабины Лиссицы и 
Йоханана Переса ("Проблемы самоидентификации выходцев из СССР/ 
СНГ в Израиле и их взаимоотношения с уроженцами страны") и Моше 
Кенигштейна ("Ценности и стереотипы «русских» репатриантов: опьrг 
этнометодоло гического исследования") вызвали большой интерес 
участников конференции. Очень полезными для участников конфе
ренции с израильской стороны стали доклады, посвященные мигра
ционным настроениям среди российских евреев (Е.Э. Носенко),  отно
шению к евреям и к Израилю в России (В.С. Собкин) и динамике 
развития еврейских общественных организаций в постсоветском про
странстве (Е.Я. Сатановский). 

1 1  сентября ко нференция продолжалась в ИСАА при МГУ им. 
М.В .  Ломоносова, где докладчиков и гостей приветствовали директор 
ИСАА профессор М.С. Мейер и представитель посольства Израиля в 
Москве Одед Йосеф. Участники конференции не только прослушали 
доклады посла М. Сассона (Израиль) и профессоров Дж. Грюна (CIIIA), 
Л.А. Фридмана (Россия) и В.А. Мельянцева (Россия) об израильском 
опыте в глобальной экономико-политологической перспективе, но и 
приняли участие в "круглом столе" на тему "Роль великих держав в 
процессе ближневосточного мирного уреrулирования", прошедшем 
на английском языке под председательством профессора Л. В. Гевелин
га и АД. Эпштейна. Пожалуй, именно здесь, в неформальной обста
новке, участники конференции касались наиболее "болевых" и про
блематичных аспектов арабо-израильского уреrулирования: проблемы 
святых для трех религий мест в Иерусалиме, проблемы переговоров 
между демократической страной и авторитарными режимами, а так
же проблемы палестинских беженцев, сознательно не решаемой на 
протяжении полувека правительствами арабских стран, желающими 
использовать ее как "козырную карту" в их давлении на Израиль. Кро
ме того, проблемы формирования изрюетьской внешней политики в 
постоянно изменяющихся условиях также бьши затронуты в ходе об
суждения. В коротких выступлениях И.Д. Звягельской, В.В. Наумкина, 
Э. Бен-Рафаэля, Л.С. Шелефа, Е.Ю. Усовой, Й. Переса, М.Ф. Видясо
вой, В.И. Носенко, Е.С. Мелкумян, М. Лиссака бьши высказаны раз-
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личные мнения, гипотезы, версии, основанные как на результатах 
отдельных исследований, проведенных учеными в России и в Израи
ле, так и на их общем видении геополитической ситуации на Ближнем 
Востоке. 

Все доклады будуг опубликованы. Те из них, которые касаются 
влияния массовой миграции на социальные, политические и культур
ные процессы, происходящие в израильском обществе, собраны в 
книгу, вскоре выходящую в Москве в издательстве при Институте изу
чения Израиля и Ближнего Востока. Остальные доклады будуг объеди
нены в книгу "Общество и политика современного Израиля" ,  плани
рующуюся к печати в рамках издательской программы Центра разви
тия иудаики на русском языке при Иерусалимском университете. Каж
дая книга включает шестнадцать статей, примерно треть из которых 
бьша специально переведена с иврита. Эта работа финансировалась 
академическим проектом преподавания курсов по еврейской истории 
на русском языке Открьrгого университета Израиля. 

Хочется верить, что конференция, в которой приняли участие 
не только опьrгные исследователи, но и студенты бакалавриата и ма
гистратуры социально-экономического направления Центра иудаики 
и еврейской цивилизации ИСАА при МГУ им. М.ВЛомоносова, станет 
важным этапом в развитии русскоязычного израилеведения как в Из
раиле, где проживает около миллиона человек, родным языком кото
рых является русский, так и в России. Остается надеяться, что подоб
ная атмосфера взаимообогащающего научного сотрудничества най
дет свое выражение и в дальнейших совместных исследовательских 
проектах и образовательных программах по изучению истории, социо
логии и экономики Израиля. Первая большая встреча ученых-обще
ствоведов из России и из Израиля может стать отправной точкой каче
ственно нового этапа в развитии израилеведения на русском языке. 
Возможное участие в этом диалоге ученых из CIIIA и стран Западной 
Европы позволит, в свою очередь, еще более расширить перспективы 
научного сотрудничества в данной области. 

Мне кажется, что следующим шагом в развитии израильских ис
следований на русском языке должно стать развитие сети совместных 
научных проектов между учеными из двух (а может бьrгь, и более) 
стран. Подобно тому как пять таких совместных проектов в области 
медицины и естественных наук уже развиваются под эгидой Центра по 
научному и образовательному сотрудничеству между Израилем и стра
нами СНГ и Балтии, существует научная необходимость в институци
онализации существующих спонтанных контактов между учеными
обществоведами. Именно в этом направлении хотелось бы видеть ин
тернациональное развитие израилеведческих исследований на русском 
языке. 
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С. Мадиевский 

"ЕВРЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ" НА 43-м СЪЕЗДЕ 
ГЕРМАНСКИХ ИСТОРИКОВ 

очередной ,  43-й съезд историков Германии, проходивший под де
визом " Единый мир - единая история?", состоялся в Аахене в 

конце сентября 2000 г. В его работе участвовали свыше 2 тыс. человек, 
в том числе из Англии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, 
Норвегии, Швейцарии, Польши, Чехии, Венгрии, США, Канады, 
Австралии, Израиля. В шести секциях бьuю заслушано около 250 док
ладов. 

Заметное (не количественно, скорее по существу) место заняла 
на съезде еврейская тематика. В первый же день работы на заседание 
была вынесена проблема, сформулированная нарочито провокаци
онно: "«Красная нить» сквозь немецко-еврейскую историю? Понятие 
«крови» в религиозном и расовом дискурсах". 

Исраэль Юваль (Иерусалим) в докладе " Его кровь на нас и детях 
наших. Чья кровь?" рассказал о христианских и иудейских метафорах 
"крови" в античности и средневековье. Он отметил, что после массо
вого избиения евреев во время крестовых походов христианское тре
бование отмщения за кровь Иисуса преобразовалось Талмудом в ожи
дание Божьей кары врагам Израиля за кровь его жертв и мучеников. 

Американец Джон Эфрон ( Блумингтон) остановился на крити
ке еврейских ритуалов в кайзеровском рейхе. Хотя эмансипация не
мецких евреев в XIX в. сопровождалась их отказом от значительной 
части традиционных обычаев, окружающее население продолжало 
ощущать "особость" евреев. В еврейской среде критиковались специ
фичные для иудаизма религиозные акты, якобы препятствующие ин
теграции евреев в германское общество. Еще более резкой бьша крити
ка протестантской интеллектуальной элиты, которая усматривала в 
еврейских ритуалах свидетельство атавистической природы иудаизма и 
осуждала их как архаичные, сепаратистские и "варварские". Такого рода 
оценки находили живейший отклик у воинствующих антисемитов. В связи 
с этим влиятельные еврейские законоведы выступили в защиту ритуа
лов иудаизма и прежде всего тех, которые в той или иной мере бьши 
связаны с кровью: брит-мила (обрезание) ,  шхита (правила забоя ско
та), кашрут (правила питания). Они доказывали, что еврейские тради
ции отнюдь не противостоят немецким понятиям морали и здравого 
смысла, напротив, воплощают их. Авторы этих трудов, по мнению 
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докладчика, создавали новый тип еврейской литературы - секуляр
ную, научную апологию еврейства. 

Доклад Ифаат Вайс (Хайфа) бьm посвящен тому, как евреи вос
приняли нюрнбергские расовые законы 1 935 г .  Она показала, в част
ности, что процедура натурализации в Государстве Израиль сознательно 
ориентирована не на религиозные (галахические ), а на нюрнбергские 
критерии. То, что в нацистской Германии бьmо основанием для лише
ния rражданства, стало в Израиле основанием для его предоставления. 

Внимание медиевистов привлек внимание доклад профессора 
Михаэля Тоха (Иерусалим) "Еврейские культуры Средневековья: един
ство в разнообразии?" Средние века - эпоха обособления сефардско
го, ашкеназийского, восточноевропейского еврейства и формирова
ния соответствующих культурных ареалов со специфичным для каж
дого из них образом жизни, внутри которых (ареалов) развивались 
региональные и местные субкультуры. В Италии, например, к концу 
средневековья в одном городе могло сосуществовать до пяти еврейс
ких землячеств, каждое со своим языком, обычаями, синагогой. Раз
личия между ними не всегда бьmи понятны христианскому или му
сульманскому окружению, и зачастую их не фиксирует и современ
ная "общая" медиевистика. Сами евреи воспринимали этот историчес
ки сложившийся плюрализм как данность. Однако начиная с XIX в" 
иудаика, пропитанная различными мировоззренческими и политичес
кими подходами (ортодоксия, неоортодоксия, ассимиляторство, си
онизм), упорядочила изучение этого процесса. Задача современных ис
следователей истории еврейских миrраций и культур - по возможнос 
ти преодолеть такую предвзятость для воссоздания более адекватной 
картины прошлого. 

Одно из заседаний секция медиевистики полностью посвятила 
еврейской тематике. Его подготовило немецкое Общество по изуче
нию истории еврейства. Альфред Хаверкамп (Трир) во вступительном 
слове отметил, что ведущие немецкие медиевисты ныне, как и в про
шлом, практически игнорируют еврейский аспект средневековой ис
тории. Или, посвящая ему краткие, маловразумительные упоминания, 
фактически поддерживают стереотип еврея-ростовщика, чужака в не
мецком обществе. Историки-евреи (по религиозной принадлежности 
или происхождению) занимались в основном внугриобщинной исто
рией еврейства, ее религиозно-культурными аспектами. Связи истории 
евреев и окружавшего их немецкого общества стали прослеживаться в 
трудах немецко-еврейских авторов с начала ХХ в" особенно в период 
Веймарской республики. С 60-х гг. молодые историки в ФРГ, Австрии, 
Швейцарии продолжили эту линию, в основном на уровне региональ
ных и локальных исследований, а в Израиле rруппа историков-олим 
из Германии выпустила трехтомную кошrекцию документов "Gennania 
Judaica" (период с 1 350-го по 1 520 г. ) .  
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Трирские ученые представили съезду ряд интересных докладов. Так, 
Матиас Шмандг на примере Кельна показал плодотворность рассмот
рения правового положения евреев в увязке с общегородской консти
туционной историей. 

Еврейские общины Вестфалии в средние века бьши в основном 
ответвлениями кёльнского кагала. Роземари Коше с помощью анали
за метрических и кадастровых книг выявила маспrгабы, характер и 
результаты этой поселенческой деятельности. 

В изучении правового положения евреев в германских землях до
минируют концепции известного историка права Гвидо Киша. Он под
черкивал разрыв между еврейским (галахическим) правом и "правом 
для евреев", исходившим от христианских властей. Кристоф Клузе в 
докладе " Регенсбургский суд для евреев" рассказал о судебной ин
станции, рассматривавшей тяжбы между евреями и против них. Состо
яла она из двух судей - еврея и христианина, причем первый избирал
ся еврейской общиной.  И вот что интересно: такой институт получил 
распространение в южной Германии в сфере действия несущего на 
себе сильный канонический отпечаток швабского права с характер
ной для него дискриминационной по отношению к евреям процеду
рой. 

Сфера интересов Герда Ментгена - так называемая "история по
вседневности" ,  которая наряду с историей культуры и "микроисто
рией" принадлежит к модным и быстро развивающимся направлени
ям исторических исследований. Его доклад бьш посвящен одному из 
способов проведения досуга - азартным играм (карты, кости и пр., 
но также и шахматы) как месту встреч и контактов евреев и христиан. 

Хозяйственная роль евреев в христианском обществе - одна из 
острых проблем медиевистики. Аннегрет Хольтман ввела в научный 
оборот интересный источник - расчетные книги еврейских банкиров 
и купцов Везуля, который в начале XIV в. бьш резиденцией графов 
Бургундских. Наряду с другими этот источник дал возможность опи
сать методы бухгалтерского учета, применявшиеся евреями, и срав
нить их с методами христианских конкурентов. Расширились также 
представления о хозяйственной деятельности евреев Франш-Конте 
(торговля вином, полотном, кредитование местного дворянства и кре
стьян), их взаимоотношениях с конкурентами по ростовщическим 
операциям - ломбардцами. 

В секции молодых историков обратил на себя внимание доклад 
Симоны Лэссиг (Дрезден) о проблемах эмансипации евреев в Герма
нии. Известно, что германское еврейство в XIX в. пережило впечатля
ющий экономический и социальный подьем. К концу столетия выход
цы из этой маргинальной в прошлом общественной группы оказались 
непропорционально широко представлены во всех фракциях немец
коговорящей буржуазии. Автор задалась вопросом о причинах и меха-
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низме этого феномена. Говоря о евреях, обычно ссьшаются на прису
щую меньшинствам "волю к возвышению",  а также на их стартовые 
преимущества - исторический опыт ведения торговых и финансовых 
дел, традиционно высокую оценку образования и семейных доброде
телей, наконец, на рационализм западно- и центральноевропейского 
раввинизма. Однако, подчеркивает Лэссиг, такие чертьс присущи в 
большей или меньшей мере евреям вообще. Между тем даже в назван
ном регионе евреи Германии и Австрии выделялись темпом верти
кальной мобильности (свойство, сохранявшееся ими и при Переселе
нии в другие страны). 

Лэссиг объясняет это так: благодаря Просвещению, передовой 
для того времени системе образования и воспитания и буржуазному, 
основанному на образовательном цензе составу и духу германо-авст
рийского чиновничества, евреи в немецких землях приобрели специ
фический "культурный капитал",  конвертируемый (по теории фран
цузского историка Пьера Бурдьё) в социальный и экономический. 

Касаясь путей и форм процесса эмансипации, Лэссиг утверждает: 
глубинные, долговременные импульсы к культурной, а затем и соци
альной трансформации исходили из сферы религии. И состояли, как 
считалось, не только и не столько в сближении с христианством. Ус
воение буржуазных ценностей, норм, установок проходило и через 
призму раввинистического иудаизма, трансформирующегося в духе 
времени. Сначала проповедники и учителя, затем и раввины выступа
ли в качестве создателей новых идентификационных и интерпретаци
онных моделей, новых жизненных практик. В ряду таковых упоминает
ся, в частности, и "феминизация" синагог, явно происходившая под 
влиянием буржуазной модели отношений между полами. 

Историки нового времени рассмотрели ряд этнических конфлик
тов в немецко-польских поrраничных областях с 1863-го по 1940 г. Кри
стхард Хоффман (Берген) остановилась на самой крупной и продол
жительной вспышке антиеврейского насилия в кайзеровском рейхе -
квазипоrромном движении в ряде городов Восточной Померании и 
Западной Пруссии в 188 1 г. Она попьrгалась выяснить: какие причины и 
обстоятельства обусловили эти собьrгия, а также почему этот регион 
стал цитаделью политического антисемитизма во время парламентс
ких выборов 90-х годов XIX в.? Хоффман связывает (на наш взгляд, не 
очень убедительно) антиеврейские и антипольские настроения в Гер
манской империи конца XIX в. 

Американец немецкого происхождения Гельмут Смит (Нэшвилл) 
обратился к истории "ритуального убийства", якобы совершенного в 
западнопрусском городке Кониц в 1900 г. Убили гимназиста Эрнста В., 
причем части его расчлененного тела нашли в разных концах города. 
Подозрение пало на двух мясников - еврея и христианина. Прибыв
шие из Берлина следователи арестовали второго, исходя из наличия у 
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него мотива (Эрнст В. соблазнил его дочь) . Но местные жители имели 
на сей счет иное мнение, вследствие чего в Конице и его окрестнос
тях начались антиеврейские эксцессы, принявшие вскоре опасные с 
точки зрения властей размеры. Для подавления их (как и в восточно
померанском Нойштеттине в 1881  г.) приrшюсь задействовать войска, 
которые жители Кон:ица клеймили как "еврейских защитников". 

Автор использовал данный сюжет, чтобы в микроисторическом 
срезе проследить механизм действия старинного антисемитского пред
рассудка, его функционализацию в сегрегированном снизу немецком 
городке конца ХIХ-начала ХХ вв. Документы прокуратуры, особенно 
стенографические записи лжесвидетельств, дали необходимую для этого 
источниковую базу. 

Матиас Ниндорф (Варшава) в сообщении "Немцы, поляки и 
евреи в Польском государстве межвоенного периода" ограничился 
анализом отношений между этими этносами в Померанском воевод
стве. По его мнению, все три бьши неоднородны, вследствие чего кон
фликты между ними не всегда развивались вдоль этнических и конфес
сиональных границ. Периодически местное население объединялось 
против пришельцев, в числе коих бьши и неассимилированные "лап
сердачники" из принадлежавших ранее России и Австрии польских зе
мель. Немалую роль в этнических конфликтах играли социально-эко
номические антагонизмы, сохранявшиеся в крае со времен кайзеров
ского рейха, ухудшение экономической ситуации в период кризиса 
1929- 1933 гг" а также приход Гитлера к власти в соседней Германии. 

Интересную источниковедческую работу доложила на съезде Де
санка Швара (Лейпциг). В Центральном архиве истории еврейского 
народа в Иерусалиме она нашла дневники десяти еврейских юношей 
и девушек из Восточной Европы, которые велись в период с 1899-го по 
1 935 г. Авторы дневников жили в разных странах, принадлежали к раз
ным социальным слоям, семьям с различными религиозными и по
литическими взглядами. Написаны дневники на польском, русском, 
немецком языках, а также на идише. 

В центре внимания исследовательницы - дневник Марты, кото
рый она вела с 14 лет и до замужества ( 1917- 1925). 650-страничный 
текст, необыкновенно живой, дал возможность реконструировать по
вседневную жизнь маленького хасидского штетла вблизи Кракова. На 
фоне абсолютного социального контроля традиционной среды разви
ваются попытки девушки отвоевать большую свободу, ее столкнове
ния с нормами и образцами поведения окружающих. Марта живет на 
своего рода перепутье между окружающим застоем и активным мень
шинством, пытающимся ввести в жизнь штетла новые, более совре
менные формы. Изменения происходят медленно и трудно,  отсюда 
постоянные жалобы автора дневника на разочарования, несбывшие
ся ожидания и пр. 
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В ряде докладов еврейская (или связанная с ней) тематика затра
гивалась в более широком контексте. Так, Адцре ван дер Вельден (Ут
рехт), обратившись к голландскому юмору времен гитлеровской ок
купации и первых послевоенных лет, обнаружил "приводящие в заме
шательство" шутки, связанные с преследованием евреев. "Их тупая, 
иногда смутная антисемитская сущность вызывает тревожный вопрос, 
который голландское общество неохотно задает себе: «Почему из Гол
ландии бьшо депортировано больше евреев, чем из любой другой стра
ны Западной Европы, оккупированной нацистской Германией?»". 

Особых открьrгий в области иудаики на 43-м съезде немецких ис
ториков, как видно из отчета, доложено не бьшо. И в этом нет ничего 
необычного - крупные сдвиги в представлениях о прошлом происхо
дят далеко не на каждом научном форуме. Будни науки - повседнев
ное накопление, анализ, осмысление и переосмысление фактов. 

В заключение - один небезынтересный штрих. В программу съезда 
бьши включены и объявления издательств, выпускающих историчес
кую литературу. Среди них анонс тюбингенского издательства "Гра
берr". В названия вьmущенных книг: "О происхождении: немцев. 30 ООО(!) 
лет предыстории немецкого народа", "Ранняя немецкая история бьmа 
совершенно другой" и пр., - составители программы, по их словам, 
не вчитались. Но кто-то, видимо, обратил их внимание на национа
листическую, правоэкстремистскую ориентацию издательства. Признав 
ошибку и извинившись за нее, председатель Союза немецких истори
ков проф. Иоханнес Фрид передал плату за публикацию злополучного 
анонса аахенскому Обществу христианско-еврейского сотрудничества. 
Средства использованы ддя издания научной биографии родившегося 
в Аахене и погибшего в Терезине еврейского молодежного лидера Фреди 
Хирша (подготовила ее выпускница Пражского университета чешка 
Лучия Ондржихова). 
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SUMMARIES 

V. PETRUKHIN 
V.N.Tatishchev (1686-1750) on Jews in Old Rus' and Modern 

Historiography 

Modern historians usually interpret the Russian historian Vasili 
Tatischev's depiction of thc pogrom in Кiev in 1 1 1 3  and the expulsion of 
the Jews from Кievan Rus' Ьу Vladimir Monomach either as а reflection 
of some trustworthy ancient sources or as а projection of Tatischev's views 
back into history. For example, referring to tl1e 1727 and 1742 decrees on 
the expulsion ofthe Jews, the 20th century historian S.L.Peshtich attributes 
Tatischev's antisemitic approach to the events of 1 1 13 to his intention to 
justify the anti-Jewish legislation of the tsarist govemment. It is however 
argued that Tatishchev apparently based his account on some earlier sources 
describing the pre - 1 648- 1649 events in Ukraine. For Tatischev the attitudes 
toward Jews in these sources provided а model ofhow Jews should Ье treated 
in regard to their role in later periods of Russian history. 

D. FELDМAN, D. PETERS 
Honoring Russian Jews with Medals in the First Half of the 19th Century 

The question of honoring Russian Jews with state medals is !1еге 
examined for the fiгst time. The researc\1 is based on archival sources and 
coveгs the period from the reign of Paul I through the middle of the l9th 
century. The authoгs discuss а number of examples of Jews rewarded for 
military and civilian acl1ievements. Special attention is paid to the 
participation of Russian Jews in the 18 12  Wаг. 

1. HEIFETZ. 
The Jewish Musical ldiom in Two Compositions, Ьу Glinka and 

Mussorgsky 

Two шusical woгks tlшt сопtаiп e!eшents of Jewisl1 шusical folklorc 
and syпagogue chaпt are analyzed : one Ьу Mikliail Glinka, tl1e otl1er - Ьу 
Modest Mussorgsky. The article aims at c!arifying the ways tl1ese two great 
Russiaп composeгs used what may Ье called tl1e "Jewish idiom, " а musical 
symbol of  tl1e Jew апd Jewishпess. The study addresses the specific ethnic 
sources of the two compositioпs, as well as the developшent of various 
aspects of these sources - motifs, гhytlнn, liaпnony, foпn, dгamaturgy -
undeгwent iп the woгk of G linka and Mussoгgsky. The aгticle descriЬes tl1e 
diffeгeпces Ьеtwееп Glinka's апd Mussoгgsky's approaches to etl1nic musica! 
material апd stresses tl1e coпnectioп between tlюse diffeгeпces and tl1e 
aesthetics oftl1e two composeгs. 
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L. КATSIS 
European cultural antisemitism as refiected in Mandelstam's lhe Noise 

of lime 

The influence of German (Richard Wagner) and Russian (Emil Metner) 
cultural antisemitism is shown to have influenced the "Russian-Je\vish" self 
r::eю=pt:Dn ofO .М ande19:an as:iefl:d.в:l il hisauir:Ьi:xj:Japh:Ьэlwork Тhе 
Noise о/ Тiте. The impact of the approach of Martin BuЬer and Мах Nordau, 
who fought European cultural antisemitism, on Mandelstam's se lf
identification is also discussed. 

E.ROZENBLAT 
Economic Aspects of the Holocaust in Western Belarus: the System of 

Enforced Taxation and Fines 

Tl1e looting Ьу the Nazis of Jewish property iп Western Belarus was 
carried out Ьу various meaпs: expropriation of  Jewish belongings, levies in 
cash and kind fines for disobeying Nazi orders, taxes (both general and 
"Jewish"),  and coпfrscation. At the start ofthe Nazi occupation looting was 
spontaneous. Soldiers, local authorities, police and part of tl1e civilian 
population purloined or extorted Jewish property. Later tl1e ЗГd Reicl1 
monopolized the "right" to expropriate Jewish belongings. Looted assets 
were а substantial factor in tl1e economy of occupied Western Belarus. At 
tl1e same line the looting was intended to depгive the Jews of their meaпs 
of subsistence and was, thus, an integral part of the "fmal solution". 

О. BELOVA 
"The Jewish Cuckoo" and "the Jewish Hen" in Folk Beliefs in Polesie 

Folklore materials collected Ьу an expedition to the Polesie region in 
tl1e 1980s and 1990s provide the basis for discussion of Slavic folk beliefs 
related to tl1e hoopoe (which is called Ьу local people "the Jewish cuckoo") 
and the partridge (which is called "the Jewish hen").  Folk tales and 
superstitioпs coIШect tl1ese Ьiгds and theiг features (appearance, smell, 
voice) with tl1e Jewisl1 language and history, as well as Jewisl1 1ituals. In tl1e 
Slavic folk legends tl1e hoopoe differs from the "normal" cuckoo, because it 
bears Jewisl1 names, "talks'" and smells "like а Jew". The lюорое is also 
believed to liave betrayed Christ. The partridge is mentioned in legends 
about Exodus and in the omeпs concerning the "Jewish Last Jнdge" .  

L. FIALKOV А, М. YELENEVSКAYA 
"Му People" and "the Others": Changes in New Immigrants' Perception. 

Prioг to theiг emigration, assimilated Soviet Jews had а staЫe identity. 
They wеге economically and socially integrated as carrieгs of tl1e dominant 
culture. Tl1eir alienation was шainly based on tileir nationality ratl1er tl1an 
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on their religion and/or culture. This alienation led to the in-group solidarity 
and to the binary opposition: we (Jews) v. they (non-Jews). Although Jewish 
origin of  someone in the family is the prerequisite for immigration to 
Israel, it is not enough for integration into Israeli society. A multiple 
mosaic of others, comprised of Hebrew-speakers or non- Ashkenazi 
Jews or non-Jews (Arabs) ,  replaces the previous binary opposition. 
Confronted with this diversity, exposed to different languages and 
cultural traditions new immigrants often feel disoriented. The article is 
based o n  65 interviews with immigrants of the 1990s and is part of а 
larger study o f  personal narratives of immigrants from the former 
Soviet Union. 

' 

1. BARTAL. 
Jewish Nationalism: lmagined or Axiomatic? 

In recent years the study of Jewish nationalism has evolved from self
contained historiography into more critical research. Today, students of 
Zionism, as well as historians who write on other aspects of the modem 
Jewish experience, tend to view Jewish nationalism as part and parcel of 
the broader phenomenon of nationalism. This article analyzes the changes 
that have taken place in the study of Jewish nationalism. It shows how this 
field is fluctuating between two poles: on the one hand, ultra-nationalist 
writers strongly reject а comparative approach; on the other, anti-nationalists 
deny the very validity of the term Jewish nationalism. 

D. GU1WEIN. 
Jewish Diplomacy in the Nineteenth Century: The Beginning of Jewish 

Nationalism? 

The author analyzes the role of modem Jewish diplomacy in the 
emergence of Jewish nationalism. So-called "Jewish diplomacy" was amid 
1 9th century mode of Jewish diplomacy that replaced the old intercessionism 
(shtad/anut) .  It reflected the modemization ofthe Jews in an era of advancing 
emancipation and integration into the modem states of Europe. Gutwein 
suggests that the emergence of Jewish nationalism was made possiЫe Ьу 
this new mode of Jewish diplomacy.The success of Jewish nationalism, in 
tum, has caused а far reaching politicization of Jewish ethnic identity. 
Ensuring Jewish survival and continuity as а collective need was no longer 
а matter of religious faith; it had become а matter ofpolitics. 

М. MINТZ. 
Jewish Nationalism in the Context of Multi-National States 

This article focuses on а segment of the spectrum of Jewish nationalist 
politics that was of major significance from the late nineteenth century 
until World War П. It analyzes the development and fate ofthis manifestation 
of Jewish nationalism in the context of the parallel nationalist aspirations of 
other minorities. 
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The author shows that the proposal of personal national-cultural 
autonomy was perceived Ьу other national minorities as an unacceptaЫe 
attempt to impose а characteristically self-interested "Jewish" solution on 
the nationalities proЬlem at the expense ofthe territorial autonomy. However, 
in Ukraine, nationalists were willing to barter their support for Jewish 
personal autonomy in exchange for Zionist support of Ukrainian territorial 
autonomy. Nevertheless, the Zionists clung to their preference for а more 
comprehensive imperial Russian framework. The interest of Belorussians in 
freeing themselves from both Russian control and domination of local 
Polish elements inspired in 1917  the idea of а Ьinational Belorussian-Jewish 
region, but this idea could not Ье implemented. In independent Poland 
tension between the Polish majority and the Jews prevailed, and all 
international and local Jewish efforts to guarantee the minority rights 
stipulated at Versailles were defeated. 

The author argues that the realization of Jewish minority rights would 
have been possiЫe only if various multinational states had remained intact 
and undergone genuine democratization, but this was not to Ье. 

Despite the fact that this prospect proved futile, this Jewish national 
political activity served as а training school for Jewish solidarity and for 
the consolidation of а national consensus that ultimately contributed to 
Zionism 
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