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В «Еврейском музее и центре толерантности» прошла 
ежегодная конференция, посвященная полевым исследо-
ваниям в области иудаики [см. обзоры предыдущих кон-
ференций: Амосова 2022; Амосова 2023]. Мероприятие тра‑ 
диционно было междисциплинарным и объединило ант‑ 
ропологов, социолингвистов, социологов, историков, ис-
следователей исторической памяти и медиа. Фокус иссле-
дований был в основном сосредоточен на полевых иссле‑ 
дованиях евреев в России, а также в странах бывшего СССР, 
Западной Европы и ЮАР. 

Конференция открылась секцией, посвященной меж‑ 
дисциплинарным исследованиям. Доклад Светланы Пахо-
мовой (Москва) был посвящен полевым исследованиям эт-
нографа Исаи Пульнера в 1930‑е гг. и тому, как этнографи-
ческие знания отражались в советском еврейском кино, 
какие обряды и элементы традиционной культуры евреев 
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являлись выразительными средствами языка кино в меж-
военный период. Диссертация исследователя еврейской 
свадьбы, погибшего в 1942 г. в Ленинграде, была издана в 
прошлом году, впервые эти полевые материалы стали до-
ступны исследователям [Пульнер 2022]. Доклады Валерии 
Новиковой (Санкт‑Петербург) и Анастасии Кровицкой (Мо-
сква) были посвящены современным еврейским общинам 
и их позиционированию себя в медиа. Валерия Новикова 
большое внимание уделила гендерным проблемам в сов-
ременной общине прогрессивного иудаизма, соотношению 
мужских и женских ролей, показала, что в современной об-
щине роли могут меняться, женщина может стать рели-
гиозным авторитетом. Анастасия Кровицкая продолжила 
тему исследования Telegram‑каналов еврейских общин в 
России, которую она представляла на конференции в прош-
лом году. В докладе было показано, что прошлогодние выво-
ды о том, что онлайн‑активность еврейских общин России 
в Telegram по большей части сугубо информативная — ее 
цель оповещение членов общины об офлайн‑деятельнос-
ти, а Telegram не используется как средство репрезентации 
деятельности общины, — потеряли свою актуальность. 
Ксения Викторова (Санкт‑Петербург) представила первые 
предварительные выводы исследования о функциониро-
вании идиша в Санкт‑Петербурге: последние несколько де-
сятилетий в Петербурге никто не разговаривает на идише. 
Однако людей, готовых с удовольствием поговорить об иди-
ше, в городе немало. Их память сохраняет и какое‑то коли-
чество слов, выражений и текстов на идише, которые они 
употребляют в своей речи на русском языке, если контекст 
кажется им подходящим. Исследовательница составила 
список слов и выражений, которые наиболее часто употре-
бляются информантами. Доклад Ревивы Хассон (Кейпта-
ун) был посвящен причинам и направлениям миграции из 
ЮАР в последние годы.

На секциях «Еврейские общины Кавказа» и «Горские ев-
реи» рассматривались сходные темы — история, антропо-
логия и социолингвистика евреев, проживающих или про-
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живавших традиционно на Кавказе — горских, грузинских 
евреев и ашкеназов. Доклад Валерия Дымшица (Санкт‑Пе-
тербург) был посвящен сопоставлению еврейских общин 
Владикавказа и Моздока. В состав общины Владикавказа 
входит несколько еврейских субэтнических групп — ашке-
назские евреи, горские и грузинские евреи, однако община 
традиционно позиционирует себя как ашкеназская, общи-
на Моздока же является исключительно горской. Несмо-
тря на то что они находятся в одной республике Северная 
Осетия‑Алания, история существования этих общин прин-
ципиально разная. Эту же тему продолжил доклад Любо-
ви Чиркиной (Москва), которая показала, что еврейская об-
щин Владикавказа старается позиционировать себя как 
мультикультурное сообщество, активно интегрированное 
в историю и культуру республики. Доклады Юлии Ореши-
ной (Тбилиси) и Георги Зазунишвилли (Тбилиси) были по-
священы еврейским колхозам и воспоминаниям о них в 
Грузии, материалы были записаны летом 2023 г., они пока-
зали, что воспоминания о еврейских колхозах в двух самых 
крупных из них (Цители Гора и Кулаши) почти вытеснены 
у местных жителей более новыми сюжетами о подпольной 
торговле и массовом выезде в Израиль. 

Секция про горских евреев была открыта докладом Вла-
димира Колесова (Краснодар) «Неопубликованные рукопи-
си Семена Акимовича Инотаева как источник по истории 
и культуре горских евреев Северного Кавказа». Машино-
писная рукопись выходца из селения Джегонас была пода-
рена членам экспедиции проекта «Комплексное социо‑ан-
тропологическое исследование горско‑еврейской общины 
Пятигорска» [КСАИП] в мае 2023 г. его вдовой Ольгой Шау-
ловой. Исследователь показал, что эвристический потенци-
ал анализируемой рукописи велик. Кроме истории локаль-
ной группы горских евреев, сетево‑акторных связей, она 
содержит материал по социальным отношениям с мест-
ным мусульманским населением, языковые практики, све-
дения об антропонимии (двуименности) и многое другое. 
Доклады Арусяк Агабабян (Краснодар), Евгении Никитен-
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ко (Москва) и Татьяны Агранат (Москва) были посвящены 
социолингвистической ситуации языка горских евреев — 
джуури. Арусяк Агабабян и Евгения Никитенко на матери-
але нескольких экспедиций в горско‑еврейскую общину в 
г. Пятигорск конкретизировали некоторые вопросы по язы-
ковой ситуации среди местных горских евреев. Отдельно 
они рассмотрели кейс горских евреев‑переселенцев из Вар-
ташена (ныне г. Огуз, северо‑западный Азербайджан). Миг-
рировавшие в Пятигорск во второй половине 1990‑х – на-
чале 2000‑х гг., варташенцы вплоть до сегодняшнего дня 
сохраняют внутри общины статус обособленной группы 
(около 300–400 человек). Одним из ведущих параметров, 
демонстрирующих их «инаковость» в глазах окружающих 
горских евреев, служит именно язык, точнее регулярное 
употребление азербайджанского как основного языка ком-
муникации внутри группы. Зачастую варташенских евре-
ев называют азербайджанскими или бакинскими, точно 
не зная об исходном месте их происхождения. Ощущение 
«чуждости» усиливается за счет плохого знания русского 
языка представителями старшего поколения. И, наконец, 
самой яркой разделительной чертой выступает говор вар-
ташенцев, который остается максимально непонятным и 
недоступным для носителей кайтагского и дербентского. 
Помимо социолингвистических сюжетов исследователь-
ницы говорили и о лингвистических особенностях данного 
говора, отметили особенности фонетики и лексики варта-
шенского говора, отличающие его от прочих говоров гор-
ских евреев, и особенности грамматики, сближающие его 
с этими говорами. Татьяна Агранат рассказала о результа-
тах первого этапа полевого социолингвистического обсле-
дования в общинах горских евреев в Москве и ближайшем 
Подмосковье. На данном этапе выборка состояла из респон-
дентов первого поколения диаспоры. Целью обследования 
было определить степень сохранности языка джуури в ди-
аспоре московского региона, а также языковую лояльность 
членов общин по отношению к этническому языку. Боль-
шое внимание в докладе было уделено методологии иссле-
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дования: использовался метод глубинных полуструктури-
рованных интервью, который позволил выявить не только 
языковые биографии респондентов, но также и их предков, 
т. е. проследить функциональное распределение языков у 
предшествующих поколений. Блок докладов о горских ев-
реях завершил доклад Светланы Амосовой (Москва) и Еле-
ны Фоменко (Москва) о нарративных стратегиях в биогра-
фических интервью горских женщин. Исследовательницы 
использовали методы анализа письменных биографиче-
ских текстов для устных интервью, показали специфику 
при анализе устных нарративов. В докладе было рассмот-
рено 4 возрастные группы и два типа рассказов о себе — с 
более выраженной субъектностью и с ее отсутствием. В ре-
зультате анализа был сделан вывод о том, что женщины ис-
пользуют различные нарративные стратегии, их рассказы 
о себе и семье не зависят от возраста, образования и соци-
ального положения. 

Отдельный блок докладов был посвящен архивным 
источникам. Семен Падалко (Санкт‑Петербург) и Анна Юд-
кина (Москва) рассказали об опыте работы с архивными 
источниками о строительстве синагог за пределами черты 
оседлости в конце XIX – начале XX вв. Семен Падалко сос-
редоточился на регионе Поволжья, в докладе Анны Юдки-
ной была представлена более обширная география — Тула, 
Тверь и Владикавказ. Докладчица показала, как работа эт-
нографической экспедиции помогает в работе с архивными 
источниками и обеспечении доступам к ним. Оба доклад-
чика также проанализировали корпус краеведческой ли-
тературы о евреях этих регионов. Семен Чарный (Москва) 
рассказал об опыте работы историка с интервью, как они 
дополняют или заменяют архивные источники, описал 
круг советских слухов и анекдотов о Шестидневной войне в 
Израиле, которая вызвала всплеск антисемитизма в СССР. 
Михаил Арсеньев (Санкт‑Петербург) представил доклад о 
различных фондах Российской национальной библиотеки, 
в которых собраны еврейские книжные коллекции и руко-
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писи, показал возможности работы с электронными ресур-
сами, как они могут дополнить полевые исследования. 

Большой блок докладов был посвящен исследованиям 
памяти о Холокосте. Ирина Козлова (Москва) продолжила 
тему, которая уже обсуждалась на предыдущих конферен-
циях этого цикла, о местах памяти и датах поминовения 
жертв Холокоста в современной России на территориях, ко-
торые были оккупированы нацистами в ходе Второй ми-
ровой войны. Материалами для доклада стали полевые ис-
следования 2020–2023 гг., проходившие в рамках проекта 
«Еврейские коммеморативные практики и современный 
культ Победы» [см: ЕКМиСКП]. Исследовательница разде-
лила все типы коммеморации на три группы: известно ме-
сто расстрела и есть локальный день памяти Холокоста; 
известно место памяти, но день памяти никто не знает и 
поэтому коммеморативные практики совершаются в ка-
кой‑то «общий» день памяти, связанный или с Холокостом 
или с Великой Отечественной войной, или с еврейской по-
минальной традицией; все знают, что в городе был еврей-
ский расстрел, но нет ни дня памяти, ни определенного 
места нет. Доклад Анны Кирзюк (Москва) также был осно-
ван на материалах проекта о еврейских коммеморативных 
практиках, в фокусе ее внимания была память о Холокосте 
в Калмыкии. Исследовательница показала, что этот регион 
отличается от других регионов, переживших оккупацию. 
Там мы не слышали историй о конфликтах вокруг места 
памяти о Холокосте и существует нарратив про «общность 
судьбы» калмыцкого и еврейского народов. Когда речь захо-
дила о Холокосте, информанты неизменно выходили на нар‑ 
ратив «у евреев был Холокост, а у нас — депортация». Хотя 
этот нарратив строится на аналогии между страданиями 
калмыков и евреев, он не приводит к конкуренции за ста-
тус «главной жертвы войны». Калмыцкий нарратив о Хо-
локосте является, по мнению докладчицы, хорошей иллю-
страцией модели «разнонаправленной памяти» Майкла 
Ротберга [Rothberg 2009]. В модели «разнонаправленной па-
мяти» присутствие памяти о Холокосте в публичном про-
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странстве становится платформой для разговора о престу-
плениях против других групп. Мария Гаврилова (Москва) 
на основе 200 глубинных интервью проанализировала се-
мейную память о родственниках, погибших в Холокосте, и 
пришла к выводу о том, что существует 4 послевоенных по-
коления, для которых память о Холокосте играла разную 
роль для формированиях их идентичности в детстве и пе-
редавалась по‑разному от родственников.  Запрет на мемо-
риализацию со стороны государства приводил советских 
евреев к выбору одной из двух стратегий поведения. Первая 
предполагала отказ от этнической идентичности в пользу 
«советской», что чаще всего было сопряжено с замалчива-
нием в разговорах с младшим поколением темы расстре-
лянных родственников. Для тех же, кто следовал второй 
стратегии, память о Холокосте оказывалась не менее (а по-
рой, и более) важной опорой этнической идентичности, 
чем национальные и религиозные традиции. 

Сергей Белянин (Москва) и Екатерина Закревская (Мо-
сква) анализировали память о Холокосте за пределами ок-
купированных нацистами территорий и влияние на нее 
современной российской политики памяти. Исследовате-
ли показали, что в последние десятилетия, когда в Россию 
начали проникать нарративы западной космополитиче-
ской памяти о Холокосте, произошло столкновение и сме-
шение советского диссидентского мемориального канона 
с интернациональным. На бывших в оккупации террито-
риях к этому моменту уже сложились коммеморативные 
практики, связанные с поминовением жертв локальных 
акций Холокоста, поэтому на них космополитическая па-
мять повлияла мало. Однако на коммеморативные практи-
ки за пределами зоны оккупации западный мемориаль-
ный канон повлиял сильнее. Проживающие там евреи и 
активисты памяти вынуждены были изобретать свой соб-
ственный мемориальный канон, который, с одной стороны, 
обращается к «космополитической памяти», с другой — за-
имствует идеологемы советского и постсоветского дискур-
сов о Великой Отечественной войне. Материалами для док‑ 
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лада послужили мемориальные выставки и коммемора-
тивные акции, интервью из Екатеринбурга, Омска, Махач-
калы и Дербента. Евгения Петроковская (Москва) продол-
жила тему памяти о Холокосте на территориях, которые не 
были в зоне оккупации. Ее исследование было посвящено 
Владикавказу, в фокусе внимания оказался Музей памяти 
жертв и героев Холокоста, который был открыт при общи-
не Владикавказа в 2017 г., и место расстрела горских евре-
ев в с. Богдановка. Еврейская община Владикавказа играет 
большую роль в сохранении и передаче еврейской культу-
ры как таковой, не обходя стороной память о Холокосте. Пе-
редача памяти внутри семьи сталкивается с различными 
факторами и оказывается подвержена цензуре, однако, не 
столь внимательной, как в центральных регионах. Память 
во Владикавказе, по мнению докладчицы, также многона-
циональна, как и сам регион. 

Мария Каспина (Иерусалим) рассказала о проекте Му-
зея и мемориального комплекса истории Холокоста «Яд Ва‑ 
шем» по сбору материалов у выживших в Холокосте евре-
ев. Она проанализировала интервью, которые были запи-
саны в Израиле в 2023 г., как от тех, кто выжил в гетто, так и 
от эвакуированных, выделила основные фольклорные сю-
жеты и нарративы, проследила, какие именно нарративы 
наиболее частотно фольклоризируются (например, чудес-
ное спасение во время эвакуации, вещие сны и т. д.). Доклад 
Анастасии Кровицкой (Москва) и Дмитрия Попова (Мос‑ 
ква) о репрезентация Холокоста в СМИ стран Центрально‑ 
Восточной и Северной Европы во втором десятилетии XXI в. 
являлся представлением результатов части большого про-
екта. В докладе обсуждались немецкие и скандинавские 
СМИ. Были сделаны выводы о том, что память о Холокос-
те играет большую роль для национальных нарративов, 
где она встраивается в цепочки эквивалентности с други-
ми событиями местной истории, часто сопоставляется с ге-
ноцидами других народов. Через дискурс о Холокосте про-
исходит формирование представлений о Второй мировой 
войне, современном Израиле, праворадикальных движе-
ниях. При этом в публикациях проявляется и глобальная 
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память о Холокосте, противодействие его релятивации, что 
в то же время связывается с деятельностью переживших 
Холокост граждан этих стран. Объединяют же повестку о 
Холокосте всех СМИ регионов лишь масштабные события, 
такие как пандемия COVID‑19 или резонансные события.

Последний блок докладов был посвящен полевым ис-
следованиям еврейских кладбищ. Елена Берман (Иркутск) 
рассказала о новых открытиях сезона 2023 г. на еврейских 
и субботнических кладбищах Иркутской области, в частно-
сти самого города Иркутска и села Зима, сопоставила над-
писи на надгробиях в этих местах, показала функциони-
рование иврита вплоть до конца 1920‑х гг. и постепенный 
переход на русский язык в надписях на мацевах (надгро-
биях). Доклад Михаила Васильева (Москва) и Юлиана Вер-
холевского (Минск) был посвящен исследованию еврейско-
го кладбища в Ошмянах Гродненской области, республики 
Беларусь. Исследователи показали особенности оформле-
ния мацев, как они менялись с течением времени, проа-
нализировали план кладбища, а также особое внимание 
было уделено языку и текстам надгробий. Важной особен-
ностью этого кладбища, в сравнении с другими кладбища-
ми этого региона, является то, что уже в 1920‑е гг. евреи на-
чинают писать на надгробиях на русском языке, полный 
отказ от иврита происходит в 1970‑е гг.

Все доклады, представленные на конференции, плани-
руется разместить на канале «Еврейского музея и центра 
толерантности», а также часть из них будет опубликована 
в тематической подборке. 
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