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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Иудаизм является древнейшей 

монотеистической религией и системой образа жизни, которая повлияла на 

культуру и мировоззрение современного мира. В России иудаизм также 

повлиял на самосознание российских народов. Его историко-культурное 

значение отмечено в преамбуле к Федеральному закону «О свободе совести и 

о религиозных объединениях»1. 

Иудаизм в России имеет свои особенности, связанные с историей 

развития общества и культурным самосознанием российских евреев. В 

период с появления евреев на Северо-Западе Империи и создания первой 

религиозной еврейской общины до настоящего времени, эволюционировали 

направления иудаизма, кардинально изменились и социокультурные реалии, 

в которых существуют еврейские общины Санкт-Петербурга.  

Тема иудаизма в Санкт-Петербурге и Ленинградской области является 

крайне актуальной в настоящее время, поскольку после распада Советского 

Союза формируется новое отношение к религии, религиозному образу 

жизни, религиозному сознанию, взаимодействию государства и религиозных 

организаций, месту религии в образовательном процессе.  

С распадом Советского Союза возникла некоторая лакуна 

мировоззренческих ценностей и основных культурных ориентиров. 

Культурная политика государства работает в направлении заполнения этой 

лакуны, и здесь крайне важно основываться на тех элементах религиозного 

сознания, которые неискоренимы из любого общества. «После распада СССР 

большинство новых независимых государств, в том числе Россия, получили в 

наследство от ушедшей в прошлое сверхдержавы многочисленные проблемы 

этнических меньшинств2. Экономическая и политическая нестабильность, 

рост политического экстремизма и шовинистических настроений. Российские 

евреи, будучи одним из таких меньшинств, в силу исторических 

обстоятельств наделенные «больной исторической памятью» - особенно 

чувствительно реагируют на перечисленные явления»3. 

Взаимосвязанным с распадом СССР является вопрос о еврейском и 

иудейском возрождении. Подобное возрождение можно наблюдать как в 

других религиях, так и в квазирелигиозном поле. Реставрируются 

традиционные религиозные институты, появляются новые. Государство 

обращается к религиозной стороне жизни, вступает в диалог с религиозными 

лидерами. Данный диалог крайне важен в условиях так называемой политики 

                                                           
1  Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

(с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. – 

URL: http://base.garant.ru/171640/ (дата обращения: 02.11.16). 
2Грубарг М.Д. Социально-этическая концепция иудаизма :автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.13 / 

Грубарг Марк Давидович ; [Ленингр. гос. обл. ун-т им. А.С. Пушкина]. – Санкт-Петербург, 2002. С.5 
3Носенко-Штейн Е.Э. Быть или чувствовать? : основ. аспекты формирования еврейской самоидентификации 

у потомков смешан. браков в соврем. России / Е.Э. Носенко. – Москва : ИВ РАН : Крафт+, 2004. С.8 



мультикультурализма и возникающими в этой связи сложностями, где 

основной проблемой является национальный вопрос.  

Численность евреев России определить довольно трудно. «Согласно 

переписи 1989 г., в России проживало 551 047 евреев, то есть более 39% всех 

евреев бывшего СССР. Данные об этнической принадлежности записывались 

исключительно со слов опрошенных и, таким образом, в это число не попала 

большая часть людей смешанного происхождения, которые, как показывают 

различные исследования, предпочитают записываться не евреями»4. По 

оценке А.Б. Синельникова таких людей на момент переписи 1989 г. 

насчитывалось 701 тысяча человек. Согласно расчетам М.С. Куповецкого в 

1999 г. в России проживало только 302 тысячи евреев – обозначаемых как 

«этническое ядро», то есть тех, у кого в паспорте было записано «еврей». 

Однако тех, кто попал под израильский закон о возвращении (включающий 

детей и внуков евреев и евреек, а также членов их семей - не евреев), по 

расчётам того же исследования в 1999 г. было 2 млн. человек5. 

При том, что в стране происходит постоянное сокращение численности 

еврейского населения, явившееся результатом ассимиляции, смешанных 

браков и мощных миграционных процессов, в России сохраняется третья по 

величине в Европе (после Франции и Великобритании) еврейская община6. 

Выше названные социокультурные обстоятельства определяют актуальность 

темы исследования. 

Степень научной разработанности темы. В настоящий момент в 

научной литературе об иудейских общинах России, в частности Санкт-

Петербурга, существует заметный пробел. Не изучена региональная 

специфика иудаизма, нет исследований, посвященных отдельным 

направлениям и еврейским общинам, которые в Российской культуре 

приобретают новые черты: это языковые и этнические особенности, новая 

структура общин и раввината, богослужебная специфика. Имеется ряд 

публикаций, посвященный жизни евреев Петербурга – Петрограда – 

Ленинграда и некоторым другим городам Северо-Запада. Эта литература, как 

правило, отражает только некоторые культурные, бытовые и экономические 

аспекты жизни евреев на Северо-Западе страны. Фундаментальной научной 

литературы об иудаизме на данной территории нет. 

Опубликованы работы, освещающие историю иудаизма в России: 

можно отметить следующих авторов: Б. Натанс, С.Я. Козлов, С.М. Дубнов, 

Д. Клиер и другие. Но работ крайне мало, и они носят общий характер. Есть 

работы, посвященные иудаизму в Восточно-Европейских странах. Данные 

                                                           
4Гительман Ц. Национальное самосознание российских евреев : материалы социол. исслед. 1997-1998 гг. / Ц. 

Гительман, В.В. Червяков, В.Д. Шапиро // Диаспоры. – 2000. № 4 С.53-86   
5Носенко-Штейн Е.Э. Быть или чувствовать? : основ. аспекты формирования еврейской самоидентификации 

у потомков смешан. браков в соврем. России / Е.Э. Носенко. – Москва : ИВ РАН : Крафт+, 2004.С.11 
6Там же С.10 



монографии также важны и для темы иудаизма в России, поскольку при 

разделе Польши, Россия приобрела в свои владения земли, где жили иудеи, 

что не могло не повлиять на развитие иудаизма в Северо-Западном регионе. 

Здесь можно указать на работы А. Бобе, М. Аграновской, Д. Клиера.  

Существует небольшое количество источников о жизни евреев Санкт-

Петербурга, и все они будут, как лоскутное одеяло, отражать разные части 

жизни иудеев и евреев – это описание некоторого среза жизни, быта, 

культуры, ценностей, религиозных традиций. Основным исследователем 

еврейства и иудаизма Санкт-Петербурга – Ленинграда является Михаил 

Бейзер. 

Из небольшого количество источников очень трудно составить 

многогранную, всеохватывающую картину иудаизма Санкт-Петербурга. Для 

полноценной картины исследования автор использует историческую 

литературу, архивные материалы, газетные и журнальные статьи, работает с 

современными интернет-источниками и социологическими исследованиями. 

Автором также проведены самостоятельные исследования, связанные с 

изучением жизнедеятельности иудаистских общин Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.  

Объектом исследования является регионально обусловленный 

иудаизм в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Предметом является социально-культурная специфика иудаизма в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Целью настоящего исследования является изучение и 

концептуализация социально-культурных особенностей иудаизма Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

Поставленной цели соответствуют следующие задачи: 

• проанализировать исторические особенности еврейской культуры 

на территории России и Северо-Западного региона РФ; 

• раскрыть социокультурные особенности возникновения и 

становления еврейских общин Санкт-Петербурга; 

• выявить и изучить специфику социокультурных традиций 

иудаизма в Санкт-Петербурге; 

• изучить и сделать систематизированное описание основных 

направлений иудаизма Санкт-Петербурга, существующих в настоящее время 

(хасидизм, литовское и реформистское направления); 

• изучить и концептуализировать функционирование современных 

еврейских институтов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

•  дать обобщающую характеристику функционирование 

современных еврейских религиозных институтов на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.  

 



Теоретические источники. Методология и методы исследования. 

Основной теоретико-методологический подход исследования основывается 

на структурном системном анализе иудаизма в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. Исторический, культурологический и 

контекстуальный методы позволяют рассмотреть феномен иудаизма Санкт-

Петербурга во временных и культурных рамках, увидеть данное явление в 

своей целостности и своих значимых функциональных свойствах.  

Также используется сравнительно-исторический анализ, дискурс-

анализ, что позволяет проследить генезис иудаизма в зависимости от истории 

и окружающей социально-культурной среды. Также в настоящей работе 

используются результаты социологических исследований иудейских общин 

Санкт-Петербурга, лично автором проведены интервью лидеров общин. 

Научная новизна исследования заключается в  

- реализации структурного, системного анализа иудаизма в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области; 

- в историческом разделе работы впервые использованы, 

проанализированы и сопоставлены архивные материалы, относящиеся к теме 

исследования; 

- произведена первая попытка научной интерпретации и 

систематизации процессов, происходящих на сегодняшний день в 

социальной и культурной сфере иудаизма Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

- выявлено и описано влияние культуры Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области на практику иудаизма и жизнь общины в регионе; 

Положения, выносимые на защиту:  

• в период Российской Империи в Санкт-Петербурге-Петрограде 

сформировалась особая семиосфера иудаизма, которую мы определим, как 

«столичная», которая отличалась секулярностью, высоким уровнем светской 

культуры евреев, образованием и более высоким социальным статусом; 

• революционные и последующие события повлияли на жизнь 

еврейской общины, придав ей черты ламинарности;   

• в настоящий момент в Санкт-Петербурге характерна особая 

внутренняя стратификации иудейских и еврейских организаций, 

характеризующаяся демократичностью, плюрализмом и сотрудничеством; 

• для Санкт-Петербурга характерна популярность ортодоксального 

иудаизма хасидского направления и организации «Хабад – Любавич», что 

выражается в слиянии Санкт-Петербургской еврейской религиозной общины 

и движения «Хабад-Любавич»;  

• в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отсутствуют 

радикальные течения иудаизма; 



• в ритуальной сфере иудаизма в Санкт-Петербурге наличествуют 

локальные особенности, совокупность которых позволяет говорить о 

формировании специфической ритуальной культуры. 

Применимо к настоящему исследованию гипотеза может быть 

сформулирована следующим образом: иудейский традиционализм и 

модернизм в контексте Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 

амбивалентные феномены7. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается 

в методологическом подходе к исследованию социально-культурных 

аспектов иудаизма. Предлагается системный, структуралистский подход, 

позволяющий исследовать иудаизм в Санкт-Петербурге как систему 

различных взаимоотношений и взаимосвязей. Таким образом осуществляется 

синтез всех процессов, происходящих как внутри религиозной структуры, 

так и особенностей социально-культурной структуры города. 

Материал диссертации, полученные выводы и предположения о 

дальнейших путях развития иудаизма в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области могут быть использованы в прикладном религиоведении, в области 

социологических исследований религии и этносоциологии, специалистами по 

иудаике, культурологии.  

Кроме этого диссертация имеет практическую ценность для 

специалистов в области этноконфессиональной политики, может быть 

полезна религиозным деятелям. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования были апробированы и представлены на 

российских и международных научно-практических конференциях. В числе 

которых: Международная научно-практическая конференция 

Государственного музея истории религии «Религия и власть в России. 1905-

1917», тема доклада «Евреи и еврейская община Санкт-Петербурга 

(Петрограда) в межреволюционный период» (г. Санкт-Петербург июнь 2016); 

XI Международная конференция РГПУ им. А.И. Герцена «Религиозная 

ситуация в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России», тема доклада 

«ХаБаД на Северо-Западе Российской Федерации в настоящее время» (г. 

Санкт-Петербург 10.10.2014); Международная научная конференция 

«Религиозная ситуация на Северо-Западе: ткань традиции и вектор 

конфессиональной эволюции», приуроченная к 20-летию принятия 

Федерального Закона «О свободе совести и религиозных объединениях» (г. 

Санкт-Петербург 26-27. 04. 2017); Международная научная конференция 

«Религия в постсекулярном мире» (г. Санкт-Петербург 16-17 апреля 2019) и 

другие. 

                                                           
7Головушкин Д.А. Религиозный фундаментализм/ религиозный модернизм: концептуальные противники 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения и списка литературы и других источников 

исследования. Список включает в себя 216 источников исследования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Глава I «История иудаизма и диаспоры в Санкт-Петербурге и на 

Северо-Западе Российской Федерации». В первой главе рассматривается 

взаимосвязь времени и обстоятельств в которых зарождались первые 

еврейские общины города. Постепенный рост национального самосознания, 

секуляризация общества и революционные настроения привели к тому, что к 

началу XX века понятие еврей и иудеи стали не синонимичны. Затем при 

социально-культурной политике Советского Союза произошли депривация и 

аннигиляция национального и религиозного самосознания евреев 

Ленинграда. Новый рассвет культуры зародился в среде так называемых 

«отказников», евреев, не получивших разрешения на выезд из СССР. 

1.1. В параграфе «Методология и категориальный аппарат 

исследования» рассматривается методология и категориальный аппарат, 

применяемый в работе. Многие понятия и термины, используемые в 

исследовании, могут по-разному интерпретироваться в научном сообществе. 

Автором объясняется выбор метода относительно каждой отдельной задачи, 

поставленной в диссертации. Уточняется значение таких терминов как 

диаспора, иудаизм, еврейство.  

В настоящей работе под термином диаспора подразумевается 

сохранение на протяжении жизни нескольких поколений идентификации с 

этносом и его культурой, служащей границей между диаспоральной группой 

и, как правило, более многочисленным принимающим обществом. Такая 

идентичность часто поддерживается различными институтами, 

связывающими группу, как с родиной, так и с родственными общинами в 

других странах. Особое отношение к реальной или воображаемой родине, на 

которую продолжают ориентироваться эмоционально и/или политически 

члены диаспоры. Исходя из этого понимания, термин диаспора может 

употребляться относительно любых национальностей. Но в данной работе 

под этим термином подразумевается только еврейская диаспора. 

Термин иудаизм в первой главе понимается в совокупности 

национальных, религиозных и культурных смыслов. Во второй главе, 

обращенной к современности, религиозные и национальные понятия 

разделяются. Вводятся, предложенные современными исследователями, 

новые концепции еврейского мира и еврейской цивилизации, позволяющие 

преодолеть кризис рамок этнос-конфессия8. 
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В параграфе 1.2. «Иудеи в истории Древнерусского государства» 

рассматриваются основные социально-культурные традиции, которые 

унаследовал генетически Санкт-Петербург в отношении иудаизма к моменту 

основания города.  

Отражены версии о появлении евреев на соседствующих территориях с 

нынешними территориями Северо-Запада России при побеге из 

Ассирийского и Вавилонского пленений, что соответствует периодам с 735 

по 720 до н.э. и с 598 по 539 до н.э. Но документально эти, вполне имеющие 

право быть, предположения не подтверждены.  

Далее рассмотрено официальное появление евреев на территориях 

нынешней Украины в связи с их изгнанием Римским императором Публием 

Элием Адрианом. Формирование полиэтничности и поликультурности 

иудаизма эллинистического периода. При таком либеральном культурном 

дискурсе, еврейская община могла пополняться не только за счет этнических 

евреев9. 

Эти тенденции повлияли на то, что в VIII веке образовалось Хазарское 

царство, где иудаизм стал государственной религией при не моноэтничном 

происхождении граждан10. В 969 году князь Святослав взял хазарскую 

крепость и затем саму столицу, так иудеи стали наследием Киевской Руси. 

В этот период евреи Киевской Руси жили в комфортных условиях, 

многие имели отношения с верхними слоями общества, были вхожи в 

княжеский двор, вели активную торговлю и занимали государственные 

посты. 

После принятия князем Владимиром в 988 году христианства и 

последующем усилением уже православного влияния, евреи начали 

подвергаться притеснениям и гонениям. В отдельные периоды гонения 

ослабевали, а в некоторые, как при Иване IV, усиливались. 

К основанию Санкт-Петербурга сформируется исторически 

сложившийся запрет на водворение евреев на Руси. Разрешено 

непродолжительное появление евреев в деловых целях. При этом, дела с 

отдельными еврейскими банкирами и купцами могли вестись на 

государственном уровне, например, поставщиком серебра на монетный двор 

был еврей. Свободное проживание разрешалось лишь крещеным евреям. 

Параграф 1.3. «Генезис иудейской общины Санкт-Петербурга в 

XVIII веке» посвящен зарождению иудейской общины, появлению первых 

иудеев в столице Империи. Обращается особое внимание на 

взаимоотношения властей и первых поселенцев – иудеев. Анализируются 

                                                           
9Дубнов С.М. Краткая история евреев / С.М. Дубнов. – Москва : В. Шевчук, 2001. 
10Талашов М.В. Этноконфессиональные отношения на территории Хазарского каганата : (отеч. историогр., 
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причины властей к позволению пребывания иудеев в городе и причины 

переезда евреев в столицу.  

Петр I при своих реформистских взглядах, предпочел держаться 

исторически сложившегося запрета на водворение евреев, обосновав это тем, 

что русский человек не готов воспринять евреев у себя на родине, что может 

обернуться трагически для самих евреев. 

Екатерина I издала указ о высылке всех евреев без всяких оговорок. В 

1728 году, многие русские люди почувствовали большие сложности из-за 

того, что все взаимные финансовые обязательства евреев и русских друг 

перед другом не могли быть выполнены за короткое время. В приказах были 

сделаны оговорки на то, что евреи могут приезжать с торгом без водворения 

и торговать оптом, а через некоторое время, при Екатерине I, евреям 

разрешили торговать и в розницу. 

Вошедшая на престол в 1741 году Елизавета Петровна, 

придерживалась ультраправославных взглядов, и отменила разрешение даже 

на краткосрочной въезд евреев.  

Когда Екатерина II только вступила на престол, то отношение к евреям 

изменилось. По негласному указу императрицы в Россию прибыли 

некоторые евреи, при чем её же негласным поручением было велено не 

обращать внимания на национальности необходимых для развития 

государственной торговли людей. А через пару месяцев «из Митавы были 

отправлены в сопровождении Ртищева в Петербург семь евреев; то были три 

купца, раввин, его помощник, резник и слуга»11, постепенно к ним начали 

приезжать родственники и подельники. Так в Петербурге начала 

формироваться еврейская община.  

Возникают ритуальные вопросы. Первые три смерти застали их 

врасплох, и покойники были похоронены на иноверческом кладбище»12. В 

1802 году евреи на частной основе приобрели у церковного совета 

евангелическо-лютеранской общины Св. Петра участок на Бретфельдском 

кладбище, ныне Волковское. Тогда же была заведена первая общинная книга, 

пинхас. Эти события условно свидетельствуют о начале официального 

формирования еврейской общины в Санкт-Петербурге. 

В параграфе 1.4. «Социорелигиозная специфика иудейской общины в 

XIX в.» отражен активный рост и развитие еврейской общины города. XIX 

век в Российской Империи стал для евреев веком попыток реформирования.  

Император Александр I был активен и амбициозен, реформирование, 

как и всей политической ситуации в России, так и в еврейском вопросе не 

заставило ждать. Уже 9 ноября 1802 года Сенат издал указ о создании 

особого комитета по еврейскому вопросу. Итоговое постановление комитета 

                                                           
11Гессен Ю.И. Закон и жизнь : как созидались огранич. законы о жительстве евреев в России / Ю.И. Гессен. 
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12Гордон Л.О. К истории поселения евреев в Петербурге // Восход. – 1881. – Кн. 2 С.52 



было обнародовано в 1804 году. Постановление считается либеральным и 

созданным под влиянием просветительских взглядов. «На практике 

положение то уточняли и дорабатывали административными дополнениями, 

то просто игнорировали. И если позитивные стороны преобразований, 

намечаемых Положением, часто отбрасывались, то его негативные аспекты, 

такие как черта оседлости, все прочнее врастали в рамки общеимперского 

законодательства»13. 

Николай I стремился сохранить самодержавие, либеральные идеи и 

стремление к реформам ему были чужды. Через три месяца после вступления 

на престол, Николай I издал указ о высылке евреев, находящихся в столице 

без занятия, остальных же повелел пересчитать и составить точный список с 

указанием рода занятий. При пересчете было выявлено, что в столице на 

август 1826г. проживало 159 еврейских семейств и всего 248 человек. В 

августе 1827 Николай I подписал указ о воинской повинности евреев. 

Отслужившие в Петербурге кантонисты могли оставаться на проживание. 

Обычно они после увольнения становились рабочими по найму или мелкими 

ремесленниками14. 

В 1856г. Александр II издал Высочайшее повеление о пересмотре всех 

существующих о евреях постановлений. Положение это было решено в 

сторону слияния еврейского населения с коренным и уравнении евреев в 

правах. Единственной оговоркой было постепенное развитие реформы .15 

По ряду законов следующие категории евреев смогли официально 

водворяться в Санкт-Петербурге: купцы первой гильдии, а затем 

ремесленники с паспортами, их семьи и лица с высшим образованием. 

Соответственно община росла и развивалась. В Санкт-Петербурге 

сформировались особый еврейский социум и особая еврейская культура. Ее 

основными характеристиками являлись языковые черты: большинство евреев 

перестали считать идиш родным языков, евреи были значительно 

образованнее в процентном соотношении русского населения города и менее 

религиозны, чем еврейство местечек. 

В 1863 г. в Санкт-Петербурге было образовано Общество для 

распространения просвещения между евреями в России (ОПЕ), которое 

очень долго являлось единственной организацией, объединявшей широкие 

круги еврейской интеллигенции. Раввины, приглашенные в город, должны 

были прежде всего удовлетворять интересы и потребности общины города, 
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15ЦГИА СПб. Ф. 2049. Оп. 1. Д. 24. Доклад Неклюдова и Карпова комиссии кн. Лобанова-Ростовского о 

реформе гражданского быта евреев. 



уметь разговаривать на языке прихожан, понимать их мировоззрение и быть 

всесторонне образованными людьми.  

Перечисленные особенности общины являлись следствием 

постановлений Имперского периода о евреях. Но дарованные евреям 

известных категорий права обуславливались не стремлением достигнуть 

постепенного желательного слияния евреев с господствующим населением, а 

исключительно соображениями утилитарного характера. Недостаток 

капиталов во внутренних губерниях и отсутствие предприимчивости среди 

русских капиталистов вызвало ходатайство Министра Финансов о 

предоставлении евреям купцам I гильдии права повсеместного проживания и 

производства торговых операций. В виду содействия винокурения во 

внутренних губерниях разрешено привлекать к устройству и управлению 

этими заводами евреев. Слабое развитие ремесел послужило поводом к 

разрешению ремесленникам временного по паспортам пребывания в 

губерниях. Недостаток медиков и юристов во внутренних губерниях привел к 

разрешению евреям, имеющим высшие ученые степени, поступать на службу 

в ведомства медицины и юстиции. Одним словом, как только встречалась 

надобность в услугах русскому обществу со стороны русских евреев той или 

другой категории, эти категории освобождались от гнета»16. Так князь 

Лобанов-Ростовский комментировал Высочайшее повеление Александра II о 

пересмотре еврейских законов.  

В XIX веке начало расти еврейское самосознание, появилось понятие 

«русский еврей». Евреи начали стремиться стать полноправными гражданами 

своей страны и все острее воспринимали угнетение и бесправность. Так 

появились революционные настроения среди еврейского населения. 

Покушения революционеров на Александра II к концу его царствования 

вызвали процесс приостановки реформ. В 1881 году Александр II был убит 

революционерами, в убийстве была замешана Геся Гельфман, еврейка по 

национальности. В этот же год случились страшные еврейские погромы в 

черте оседлости. Начался период реакции. Александр III, вошедший на 

окровавленный престол, продолжил ограничительную политику прав евреев.  

Революционные  настроения и усиления политической реакции 

привели еврейское населения Санкт-Петербурга к концу XIX века к 

разочарованию в идеалах еврейского просвещения, крушению идеалов 

Гаскалы – еврейского просвещения, кризису мировоззренческих установок 

еврейской интеллигенции17. Рост национального самосознания евреев 
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способствовал созданию различных союзов и партий. Национализм стал 

смешиваться с марксистскими идеями18. 

Коренным образом еврейский вопрос решила только февральская 

революция 1917 года. Однако в связи с октябрьским переворотом надежды 

на либерально-демократический путь развития не оправдались. 

Ленинградская еврейская религиозная община была закрыта постановлением 

властей.  

За период советской власти в Петрограде – Ленинграде 

сформировалось несколько пластов еврейской субкультуры. Ее особенности 

и социально-культурная специфика рассматриваются в параграфе 1.5. 

«Иудейская субкультура Петрограда-Ленинграда в Советский период». К 

концу XX в. в Ленинграде сложился совершенно особый феномен еврейской 

и иудейской культуры. С одной стороны, традиции иудаизма в большинстве 

своем были прерваны, в городе проживало несколько религиозных семей. К 

периоду распада СССР редчайшие единицы остались религиозными и втайне 

исполняли практику иудаизма. Как правило, это были люди пенсионного 

возраста, без риска потери рабочего места и социального статуса.  

Превалирующее большинство евреев отошло от иудаизма и в 

культурном плане стали носителями мировоззрения, созданного Советским 

Союзом.  

Кроме религиозных иудеев новая волна расцвета светской культуры 

возникла в среде так называемых «отказников». Евреи, глубинно осознавшие 

свое еврейство боролись за право эмигрировать из СССР и уехать из страны. 

Молодое поколение евреев Санкт-Петербурга и других городов СССР начало 

осознавать свое бесправие и отсутствие перспектив развития, подало запросы 

в ОВИРы на выезд в Израиль. Получив отказы, они начали организовывать 

кружки по изучению языка, еврейской культуры, консультациям по работе с 

ОВИРами. В 1985 году, в СССР был объявлен курс на перестройку и 

гласность, начали выдавать выездные визы, в 1987 году, из СССР выехало 

8080 евреев, а в 1988 году - 19 251. Вопрос еврейских «отказников» был 

решен только с распадом СССР в 1991 году и открытием границ. Тогда же 

были зарегистрированы первые культурные еврейские общества. Тогда же 

начала возрождаться и религиозная жизнь в рамках общины. 

Таким образом, в Ленинграде – Санкт-Петербурге сформировались три 

сферы еврейской идентичности, которые практически не смешивались друг с 

другом и обладали чертами ламинарности. 
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Глава II. Иудаизм в контексте современной религиозной ситуации 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – посвящена социально-

культурным особенностям иудаизма и еврейским институциям, 

функционирующим на сегодняшний день в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. 

В параграфе 2.1. «Локальные особенности течений иудаизма Санкт-

Петербурга в настоящее время» рассмотрены три направления иудаизма и 

их взаимосвязь в синхроническом и диахроническом аспектах развития. На 

сегодняшний день в Санкт-Петербурге представлены такие направления 

иудаизма как: Любавичский хасидизм, традиционное Литовское 

Митнагдимское направление и начала формироваться реформистская 

община. 

Важной особенностью иудаизма в Санкт-Петербурге является слияние 

СПЕРО и движения «Хабад-Любавич». На всероссийском уровне СПЕРО 

вошла в хабадную структуру – Федерацию еврейских общин России (ФЕОР), 

а не в альтернативный ей Конгресс еврейских религиозных организаций и 

общин России (КЕРООР), в который вошла община практикующая 

ортодоксальный иудаизм литовского направления Мигдаль Ор.  

На настоящий момент организация Хабад-Любавич является самой 

успешной с позиции количества прихожан и налаженной системы 

функционирования. Направления ортодоксального иудаизма являются 

популярными и востребованными в еврейской среде. Ортодоксальный 

иудаизм в Санкт-Петербурге имеет тенденции модернизации к современной 

жизни общины, при этом сохраняя ортодоксальные основания.  

Направление реформированного иудаизма, популярное в США и 

Европе, в России и, в том числе в Санкт-Петербурге, пока не имеет 

значительного успеха, что связано с предпочтением и доверием традиции. 

Еще одной важной причиной отсутствия интереса к модернизированному 

иудаизму является пробел в естественном развитии настоящего направления 

в Советском Союзе. За период власти Советского Союза, когда 

реформированный иудаизм в США и Европе развивался и был постепенно 

принят обществом, религия не имела естественного процесса развития в 

СССР, поэтому модели, представленные реформированным иудаизмом, не 

были восприняты. Кроме этого, вопрос личной ответственности и выбора 

может быть не таким резонным для культуры и мировоззрения российского 

еврейства. И, зародившись в период Гаскалы, реформизм искал ответы на 

вопрос, как иудею стать гражданином. Сейчас для Санкт-Петербургского 

еврейства актуален вопрос как гражданину стать иудеем. По этой же причине 

в городе отсутствуют радикальные течения иудаизма. 

Период, начавшийся с 2000 г. и продолжающийся по настоящий 

момент, характеризуется развитием и расширением организованной 



еврейской общины города и идет в основном в рамках структур, 

сформировавшихся ранее.  

Уточняя терминологию, скажем, что еврейский культурный активист, 

исследователь, директор еврейского культурного центра Санкт-Петербурга 

А.С. Френкель делает упор на термин «организованная еврейская община»19, 

что позволяет рассмотреть феномен общины в системе взаимосвязей и 

функций. 

В параграфе 2.2. «Современные еврейские институты в Санкт-

Петербурге» рассмотрены религиозные организации, образовательные и 

культурно-просветительские организации, благотворительные организации и 

организации, занимающиеся контактами с Израилем и другими зарубежными 

еврейскими общинами. Эти пять сфер выделяются при анализе еврейской 

общины в диаспоре зарубежными исследователями. 

Современные еврейские институты начали активно формироваться и 

развиваться в период 1991-1996 годов. В настоящий период организации 

расширяются, но функционируют по налаженной системе.  

Социально-культурная специфика выражена в особой внутренней 

стратификации иудейских и еврейских организаций. Функции организаций 

тесно переплетены друг с другом, а сами организации являются часто 

дочерними или сотрудничают между собой. 

Также работа национальных организаций может заключаться в области 

не только специфической еврейской культуры и образования. В еврейских 

школах, детских садах преподаются и общеобразовательные предметы, а 

еврейские благотворительные культурные центры организуют 

общекультурные программы в виде семинаров, экскурсий, посещений 

кинопоказов и театров по всеобщему культурному наследию. Еврейская 

культура является частью многонационального наследия Северо-Запада 

России и Санкт-Петербурга и имеет возможность стать важным 

интегральным звеном в культуре города. 

Параграф 2.3.  «Современная социальная динамика развития 

еврейских организаций» посвящен исследованию различных когорт 

еврейского населения города. Изучается вопрос соотношения приверженцев 

религиозной практики и респондентов интересующихся еврейской 

культурой. Многие люди еврейского происхождения заинтересованы в 

еврейской культуре: хотят узнавать о ней самостоятельно и при помощи 

образовательных программ, изучают иудаизм, но при этом не соблюдают всю 

практику иудаизма. Интерес к иудаизму отражает признание его частью 

исторического и культурного наследия евреев, символом национальной 

традиции, но при этом лишь малая часть евреев, действительно, религиозна.  

                                                           
19Френкель А.С. Организованная еврейская община Санкт-Петербурга сегодня // Этнография Петербурга-

Ленинграда : тридцать лет изучения, 1974-2004 / Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. 
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Вопрос этнической идентификации евреев является многогранным и 

трудным. Что значит быть и чувствовать себя евреем и как соотносится 

еврейство с иудаизмом Санкт-Петербурга? Из людей, назвавших себя 

евреями «формально членами каких-либо религиозных общин, являются от 

5,3% до 8,7 % респондентов. Современные исследователи предлагают ввести 

понятие еврейской цивилизации, «исторически формирующейся на основе 

специфического, зафиксированного письменной традицией комплекса 

культурных текстов макрокультурную модель, определяющую пределы, 

внутри которых могут варьироваться формы культурного и социального 

выражения принадлежащих к ней человеческих индивидов»20.  Широкое 

понятие еврейской цивилизации имеет возможность преодолеть еврейский 

кризис рамок этнос-конфессия. 

Автором дается прогноз, что иудаизм имеет перспективы приобщения 

евреев к соблюдению религиозных практик через интерес к культуре и 

традиции. 

Параграф 2.4. «Особенности современной ритуальной сферы 

иудаизма в Санкт-Петербурге» отражает некоторый симбиоз ритуальных 

традиций Хабада, других течений иудаизма и специфических факторов 

Санкт-Петербурга, в связи с чем возникли особенности ритуальной практики 

иудаизма. Например, в связи с погодными условиями возникли трудности 

ночевки в Сукке.  

В Заключении предлагаются обобщенные выводы результатов 

исследования. Рассмотрены возможные перспективы развития социально-

культурных функций организованной еврейской общины Санкт-Петербурга. 

Выдвинутая гипотеза подтвердилась. Иудейский традиционализм и 

модернизм в контексте Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 

амбивалентные феномены. Религиозный традиционализма проявляется в 

рамках активной современной жизни. Ярким примером здесь может служить 

то, что одна из самых успешных религиозных организаций Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, Хабад – Любавич, является одним из 

ортодоксальных и традиционных направлений иудаизма, но при своей 

гибкости и модернизированным подходе к изменившимся социально-

культурным реалиям после распада Советского Союза и меняющимся 

тенденциям сегодняшнего дня, нашла способы и смогла создать 

организованную общину с большим количеством прихожан. 

Еврейские ортодоксальные направления иудаизма ставят задачи 

религиозного обновления и модернизации современного мира через 

обращение к традиции. Таким образом, происходит постоянный 

взаимопроникающий процесс ортодоксального традиционализма и 

модернизма.  
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Обоснованы положения, вынесенные на защиту о значительном 

влиянии культуры и особенностей Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области на практику иудаизма и жизнь общины. 

В Российской Империи в Санкт-Петербурге – Петрограде 

сформировалась особая семиосфера иудаизма, которую мы определили, как 

«столичная», отличающуюся секулярностью, высоким уровнем светской 

культуры евреев, образованием и более высоким социальным статусом. 

В Имперский период на жизнь общины имела значительное влияние 

черта еврейской оседлости и постепенно расширяющиеся законы, дающие 

право проживания в Санкт-Петербурге, столице Империи. Соответственно, 

культура и мировоззрение евреев, проживающих в Санкт-Петербурге, 

отличались от культуры и мировоззрения еврейства местечек за чертой. Даже 

приезжавшие по делам в Санкт-Петербург евреи обладали более 

секуляризованным сознанием. Люди, остававшиеся в городе на постоянное 

жительство, идентифицировали себя с еврейством и иудаизмом, но 

становились все более и более секуляризированными и в недрах 

христианского, столичного общества создавали общину, отличающуюся от 

других общин диаспоры.  

Еврейский вопрос смогла решить только февральская революция 1917 

года. Временным Правительством 22 марта 1917 года был издан указ «Об 

отмене вероисповедных и национальных ограничений»21. Еврейская 

религиозная община Петрограда с большими надеждами и воодушевлением 

восприняла данные политические перемены. Однако, после ноября 1917 года, 

правительство РСФСР видело решение еврейского вопроса только в 

ликвидации иудаизма на государственном уровне. В период СССР в 

Ленинграде сформировалось несколько кругов еврейской жизни, которые 

были практически не связаны между собой и обладали чертами 

ламинарности. 

Религиозная практика ограничивалась несколькими религиозными 

семьями. Новый расцвет не религиозной, а подпольной светской еврейской 

культуры возник в среде молодых людей, получивших отказы на выезд из 

СССР в период 1970 гг. Старая традиция практики иудаизма прервалась 

периодом Советской власти, а новая начала формироваться на руинах. Мир 

за период Советской власти сильно изменился, стала быстро меняться и сама 

страна. Россия могла частично воспринять модели иудаизма из Израиля и 

западных государств, имплементировав эти религиозные модели в свое 

настоящее. 

Сейчас наблюдается интерес к своим корням оставшихся в России 

евреев и лиц, частично относящихся к еврейству. Однако, как описано во 
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второй главе, интерес этот носит культурный характер и околорелигиозный. 

В городе немного людей, полностью соблюдающих практику иудаизма 

относительно населения, идентифицирующего себя с еврейством. На 2002 

год в Санкт-Петербурге 36 628 жителей назвали себя евреями. Однако, 

количество потомков от смешанных браков, идентифицирующих себя с 

другими этносами, дало бы большее количество. При этом, население с 

еврейскими корнями, даже на данный момент не интересующееся культурой 

еврейского народа может быть потенциальным членом организованной 

еврейском общины. 

Интерес к истории, традициям, культуре народа свидетельствует о 

возрождении еврейской национальной идентичности и может привести к 

дальнейшему религиозному интересу и выполнению практики иудаизма. В 

Санкт-Петербурге на настоящий момент успешно функционируют и 

развиваются многочисленные еврейские организации, перечисленные во 

второй главе исследования. Многие из них предлагают программы, 

основанные только на иудаизме, но большинство носят культурный характер 

и частично соотносятся с религией.  

На настоящий момент в Санкт-Петербурге характерна особая 

внутренняя стратификации иудейских и еврейских организаций, 

характеризующаяся демократичностью, плюрализмом и сотрудничеством. 

При рассмотрении организованной еврейской общины Санкт-Петербурга, 

кроме религиозно-конгрегационной функции, выделены образовательно-

культурная функция и функция социальной помощи, функция 

взаимодействия с Израилем и зарубежными еврейскими общинами. Эти 

функции плотно переплетены между собой и часто одна организация 

обеспечивает работу по нескольким направлениям. Например, в Санкт-

Петербургской Большой Хоральной Синагоге представлены все 

перечисленные функции. 

На сегодняшний день религиозные, культурные, образовательные, 

благотворительные и социальные еврейские институты активно 

функционируют в Санкт-Петербурге в своей налаженной системе, 

сформированной под влиянием многих факторов и особенностей города. 

Очевиден значительный интерес среди еврейского населения к своим корням 

и обращение в какие-либо национальные организации. Иудаизм в городе 

имеет перспективы приобщения евреев к соблюдению религиозной практики 

и предоставляет хорошие возможности уже исполняющим эту практику 

евреям для организации жизни в религиозном ключе. 
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