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Аннотация. Роль города на Неве в истории еврейского населения страны неоценима. Именно здесь 
происходили события еврейской жизни, имевшие общероссийский масштаб. Несмотря на это, исто-
рия ленинградских евреев имеет существенные пробелы, к примеру плохо освещен советский период, 
который долгое время не являлся предметом научного интереса отечественных исследователей. Лишь 
с началом процессов демократизации общества в 1990-е годы, пробудивших национальное самосозна-
ние, интерес к еврейской тематике в целом, еврейской истории, языку и культуре в частности стал 
возрождаться среди ученых, а сами евреи получили возможность принимать более активное участие в 
общественной жизни. Тем не менее история евреев Ленинграда 1965–1991 годов осталась неохвачен-
ной. Первые существенные работы по указанной проблематике появились только в 2000-е годы, и в 
большинстве своем они посвящены истории евреев с момента основания Санкт-Петербурга в 1703 году 
по 1950 год. Историю характеризуемого автором периода можно проследить лишь в воспоминаниях 
бывших «отказников» Ленинграда, общих трудах по истории евреев СССР, отдельных публикациях, 
раскрывающих некоторые культурные, бытовые и экономические аспекты жизни. Комплексного ис-
следования, которое охватывало бы все стороны жизни евреев города (быт и нравы, условия труда 
и профессиональные занятия, семейные и межличностные взаимоотношения, условия воспитания и 
материальное положение и проч.), до сих пор нет. В данной статье предпринята попытка положить 
начало такому исследованию жизни евреев Ленинграда 1965–1991 годов и представлен историографи-
ческий обзор мемуарной литературы, еврейского самиздата и научных публикаций 1980–2020-х годов, 
рассматривающих интересующий автора период. Также приведены данные о численности еврейского 
населения города с 1703 по 1989 год.
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Abstract. St. Petersburg has played an invaluable role in the history of the Jewish population of Russia. 
It was here that the important events of Jewish life took place which had nation-wide consequences. Despite 
this, the history of Leningrad Jews has significant gaps, e.g. when it comes to the Soviet period, which had for 
a long time been neglected by Russian scholars. It was only with the beginning of democratization of society 
in the 1990s, which awakened national consciousness, that the interest in Jewish topics in general and Jewish 
history, language and culture in particular was revived among scientists, and Jews themselves could participate 
more actively in public life. However, the history of Leningrad Jews during the period of 1965–1991 remained 
overlooked. The first significant works on these problems were published as late as in the 2000s; most of them 
covered the history of Jews from the founding of St. Petersburg in 1701 to 1950. The history of the period studied 
in this paper can only be traced in the memoirs of former Leningrad refuseniks, general works on the history of 
the Jews in the Soviet Union, and individual publications on some cultural, everyday and economic aspects of 
life. As of today, no comprehensive research has been done that would cover all aspects of Leningrad Jews’ life 
(everyday life and morals, working conditions and occupations, family and interpersonal relationships, education, 
financial situation, etc.). This article attempts to initiate such an extensive study of the life of Leningrad Jews in  
1965–1991 and provides a historiographic review of memoirs, Jewish samizdat and scientific works published in 
the 1980s through 2020s covering the period in question. In addition, the paper presents data on the size of the 
Jewish population in the city from 1703 to 1989.
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Россия – государство, которое на протяжении 
всей своей истории (Российская империя, СССР, 
Российская Федерация) является многонацио- 
нальным. Для таких стран национальная поли-
тика – один из ключевых и сложных вопросов, 
который власти должны решать независимо  
от социально-экономического и политического 
строя.

Еврейский вопрос всегда был одним из 
важных аспектов национальной политики госу-
дарства как в дореволюционное время, так и во 
времена советской власти. Сложная, порой тра-
гичная многовековая история евреев во многом 
определила экономическое, культурное, быто-
вое своеобразие и духовный мир народа, кото-
рые имели свои особенности в каждом регионе. 

Бернадский Э.А.  
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Санкт-Петербург не стал исключением.  
С момента своего основания он был многонацио- 
нальным городом, и первые евреи появились в 
нем в то же время. М. Бейзер1 пишет: «В Пе- 
тербурге-Ленинграде происходили события 
еврейской жизни, имевшие общероссийский 
масштаб. <…> В конце XIX – начале XX ве- 
ка в Петербурге появляется очень много ор-
ганизаций, город становится центром борьбы 
за гражданское равноправие евреев. С 1870-х 
Петербург – центр русскоязычной еврейской 
периодической печати. Со временем русско-
язычная национальная культура приобретала 
для евреев России все большее значение – и 
благодаря этому все возрастала роль Петербур-
га. В нем впервые осознавались и обсуждались 
проблемы, которые впоследствии приобрели 
актуальность для всего народа: соотношение 
родного и русского языков, значение религии 
в этнической идентификации, способы нацио-
нального существования в условиях дисперс-
ного проживания» [1, с. 22]. 

Первые евреи Петербурга были приближен-
ными царя Петра I, иностранцами и, конечно, 
крещеными, «они выполняли возложенные на 
них обязанности и к еврейству внешне никако-
го отношения не выражали» [2, с. 158]. 

Со сменой императоров менялось и поло-
жение евреев города, и их численность. Так, 
например, если во время правления Елизаветы 
Петровны (1741–1761) в городе жило лишь не-
сколько военных лекарей-евреев, а проживание 
остальных евреев было под запретом, то рефор-
мы Александра II способствовали значительному 
росту еврейского населения города. По офици-

альным данным, в 1868 году в городе проживало  
2,6 тыс. евреев, но в действительности их было 
значительно больше, т. к. многие находились в 
Петербурге нелегально. Это подтвердили по-
лученные в 1869 году более точные сведения:  
6,6 тыс. чел. [3, с. 9]. 

Большое влияние на состояние еврейской 
общины Ленинграда оказала Великая Отече-
ственная война. По данным переписи 1959 года, 
«в Ленинграде насчитали 168 641 еврея (5,08 % 
населения города)» [4, с. 325], на 1/6 меньше 
в сравнении с 1939 годом, при этом только  
8,6 % из них считали своим родным языком 
идиш – остальные называли родным русский 
язык2. Сокращение численности было связано 
с последствиями блокады Ленинграда: среди 
более чем миллиона человек, умерших от голо-
да или болезней, были десятки тысяч евреев. 

По итогам Всесоюзной переписи населения 
1970 года, в Ленинграде проживало 162 587 ев- 
реев (4,12 % от общего числа населения) 
[4, с. 495]: 94,7 % считали родным языком 
русский и лишь 5,2 % – идиш3. Эмиграция  
(за период с 1968 по 1983 год из города выехало 
15,4 тыс. евреев) и отрицательный естествен-
ный прирост стали причинами постепенно-
го сокращения еврейского населения в те- 
чение 1970-х – первой половины 1980-х.  
К 1979 году в городе проживало 142 900 евреев 
[4, с. 538]. 

В конце 80-х годов XX века обозначились поло-
жительные сдвиги в жизни евреев СССР. Возоб- 
новился выезд в Израиль, был разрешен ввоз 
еврейской религиозной литературы, учебни-
ков иврита. К 1989 году еврейское население  

1Михаэль (Михаил) Сулевич Бейзер (род. 08.04.1950) – российский писатель, журналист, «отказник».  
В 1987 году репатриировался в Израиль. В 1982–1987 годах проводил в Ленинграде подпольный семинар по 
еврейской истории и культуре, с 1982 года водил экскурсии по еврейским местам города, в 1983–1987 годах был 
редактором самиздатовского журнала «Ленинградский еврейский альманах» (ЛЕА). Тексты его экскурсий пу-
бликовались в альманахе, а в 1986-м были изданы отдельной книгой «Евреи в Петербурге». В 1999 году вышла 
его вторая книга «Евреи Ленинграда, 1917–1939: Национальная жизнь и советизация».

2Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам РСФСР.  
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php?reg=40 (дата обращения: 01.03.2024).

3Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения по регионам РСФСР.  
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_70.php?reg=9 (дата обращения: 01.03.2024).
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составляло лишь 106 800 чел. В конце 1989 го- 
да были освобождены все «узники Сиона», 
«отказники» получили разрешение на выезд, 
и большинство из них покинуло СССР в ходе 
массовой алии 1988–1992 годов [4, с. 538]. 

Конец 1980-х годов можно считать началом 
легальной эпохи еврейской жизни. Евреи Ленин-
града стали одними из первых, кто стал возрож-
дать общинную жизнь. В 1989 году было зареги-
стрировано Ленинградское общество еврейской 
культуры [5, с. 181], чему способствовали поли-
тика гласности и смягчение информационных 
барьеров в советском обществе. Еврейское на-
селение получило возможность более активно 
участвовать в общественной жизни города и, на-
ходясь в Советском Союзе, оставаться евреями, 
развивать свою культуру [6, с. 217]. 

Процессы демократизации общества нача-
ла 1990-х годов повлекли за собой возникнове-
ние интереса к истории, национальной культу-
ре и языку евреев. Москва и Санкт-Петербург 
стали центрами возрождения исторической 
науки о евреях [7, с. 276]. Благодаря постепен-
ному открытию архивов исследователи смогли 
получить доступ к ранее засекреченным фон-
дам, к которым кроме большинства собраний 
документов еврейских учреждений и органи-
заций относились и личные фонды еврейских 
деятелей, представителей литературы и искус-
ства как дореволюционного, так и советского 
периода, и заняться их изучением [8, с. 25]. 

Все это привело к формированию нового 
поколения еврейских историков. Стали изда-
ваться справочная литература и историогра-
фические обзоры по истории евреев в России 
[9–12], переиздаваться произведения ученых, 
философов и публицистов, систематизировать-
ся архивные материалы [13–15]. 

Тем не менее исследователи чаще обра-
щались к истории евреев дореволюционного 

и военного времени, а история евреев после-
военного периода оставалась малоизученной 
вплоть до распада Советского Союза. Мате-
риалы о жизни, религии, культуре, литературе 
этого времени по большей части можно найти 
лишь в воспоминаниях и архивах. Литература  
60–80-х годов XX века о советском периоде 
практически вычеркнула евреев из истории 
страны, а многие упоминания носили антисе-
митский характер [16, с. 330]. 

Целью настоящей статьи является анализ 
работ, опубликованных в 1980–2020-е годы 
и посвященных жизни еврейского населения 
Ленинграда 1965–1991 годов. Основное вни-
мание будет уделено мемуарной литературе, 
еврейскому самиздату, научным публикациям.

Самый большой объем источников по исто-
риографии евреев Ленинграда 1965–1991 годов 
составляет мемуарная литература. БÓльшая ее 
часть представлена воспоминаниями «отказни-
ков» Ленинграда данного периода, увидевши-
ми свет или сразу после их выезда из СССР, 
или спустя десятилетия. Многие воспомина-
ния были изданы в виде мемуаров, некоторые 
являются небольшими публикациями, иногда 
размещенными лишь на интернет-ресурсах. 

Среди первых в 1981 году в Израиле вышла 
книга Гилеля Израилевича Бутмана4 «Ленинград –  
Иерусалим с долгой пересадкой» [17]. Это воспо-
минания о своей жизни, семье, работе ульпанов 
в Ленинграде, подготовке к операции «Свадьба», 
аресте и допросах. По словам автора, он «опи-
сывал факты беспристрастно, как их сохранила 
память» [17, с. 16]. Мемуары Бутмана заканчива-
ются датой 15 июня 1970 года – арестом участни-
ков операции «Свадьба» и членов Ленинградской 
сионистской организации. 

В 1984 году в Иерусалиме вышла вторая кни-
га воспоминаний Г.И. Бутмана «Время молчать 
и время говорить», которая продолжает пер-

4Гилель Израилевич Бутман (11.09.1932–22.05.2019) – один из основателей сионистского движения 1960-х го- 
дов в СССР, организатор нелегальных ульпанов в Ленинграде, учитель иврита, инициатор операции «Свадьба» 
и ее организатор на начальной стадии. Операция «Свадьба» – кодовое название для дерзкого плана по угону 
самолета с целью пересечения границы. Чтобы большая группа евреев, покупающих билеты на один рейс, не 
вызвала подозрений, была придумана легенда, что они летят на свадьбу.

Бернадский Э.А.  
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вую и начинается датой 15 июня 1970 года [18].  
В ней повествуется о событиях после ареста, 
следствии и суде. Являясь подозреваемым, а 
позже обвиняемым и заключенным, Бутман 
был убежден, что все приговоры были выне-
сены задолго до начала разбирательства и сле-
дователей и судей не интересовали факты и их 
правильная юридическая оценка. Автор отме-
чает, что весь процесс походил на инсцениров-
ки не лучшего качества. 

В 2005 году в Париже был издан сборник, 
посвященный памяти российского издателя, 
публициста еврейского происхождения Влади-
мира Ефимовича Аллоя5 «In memoriam» [19].  
В сборник вошли воспоминания писателя о 
жизни в СССР и эмиграции, статьи и воспоми-
нания о нем, а также публикации российских 
и зарубежных исследователей на разные темы.  
В. Аллой рассказывает о том, как решился на 
выезд из Советского Союза, как ожидали выезда 
его друзья, о работе в парижских издательствах 
и основании альманахов «Минувшее» и «Диа-
спора». Его воспоминания не слишком эмоцио-
нальны, но, главное,  здесь из первых уст можно 
узнать об истории одних из главных историче-
ских альманахов того времени, о вкладе евреев 
в развитие исторического знания России.

В 2016 году в израильском городе Хайфа вы-
шла небольшая книга Абы и Иды Таратута6 «Не-
грустные воспоминания о нашей семье, жизни в 
Ленинграде и борьбе за выезд в Израиль» [20]. 
Она написана спустя более чем 20 лет после 
выезда и отличается от воспоминаний других 
«отказников», потому как имеет осмысленный 
взгляд на период жизни в Ленинграде, в частно-
сти на ожидание разрешения на выезд. 

Это далеко не все воспоминания евреев-
«отказников» Ленинграда, но, написанные с раз-

ных точек зрения, они позволяют создать картину 
жизни в «отказе» значительной группы совет-
ского общества. Несмотря на то, что в боль-
шинстве своем вышеназванные воспоминания 
являются необъективными, эмоциональными, ге- 
роизирующими прошлое, их можно считать ав-
торитетным свидетельством истории евреев го-
рода на Неве, достойным серьезного изучения. 

Вторая группа источников, касающихся 
истории евреев Ленинграда, – еврейский са-
миздат, который активно процветал в 1980-е –  
начале 1990-х годов и до сих пор является яр-
ким социокультурным феноменом. Это распро-
страняемые копии исследований по истории 
и культуре евреев; литература по проблемам 
выезда из СССР; периодические издания лите-
ратурной и публицистической направленности 
«Тарбут – Культура», «“Шалом”: общественно-
политический и литературно-художественный 
журнал Еврейской культурной ассоциации» и 
ЛЕА; справочная и методическая литература 
по преподаванию иврита. Указанные материа-
лы раскрывают все направления неподцензур-
ной еврейской прессы и выступают важными 
источниками, отражающими историю движе-
ния евреев-«отказников» в городах Советского 
Союза, в частности Ленинграде. 

Из всего обилия еврейской самиздатовской 
печати для рассматриваемой проблематики 
представляет интерес ЛЕА, выпускавшийся 
с 1982 по 1989 год. Журнал задумывался как 
вестник Ленинградского общества по изуче-
нию еврейской культуры с целью информиро-
вать еврейское население Ленинграда о про-
блемах национальной жизни и ее содержании. 
Но группа еврейских активистов, которая на-
меревалась зарегистрировать общество как 
легальное объединение культурных усилий со-

5Владимир Ефимович Аллой (07.06.1945–07.01.2001) – российский издатель, публицист, автор, деятель рус-
ской эмиграции. В 1975 году эмигрировал во Францию, где выпускал многотомные исторические альманахи 
«Память» и «Минувшее». В 1990-е годы вернулся в Петербург и организовал свой последний проект – альманах 
«Диаспора».

6Аба Таратута (06.09.1935–18.10.2023) – известный советский «отказник», преподаватель иврита, один из 
лидеров движения советских евреев за свободу выезда в Израиль. Он с семьей более 15 лет (с 1973 по 1988 год) 
ждал разрешения на выезд в Израиль.
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ветских евреев, получила отказ от властей. Тем 
не менее осенью 1982 года вышел первый но-
мер альманаха. Всего за период существования 
журнала вышло 19 номеров. На его страницах 
помимо ульпанов публиковались материалы 
квартирных семинаров, функционировавших 
в Ленинграде, нелегальных курсов еврейской 
кухни, произведения новых писателей и по-
этов с выстраданным обращением к еврейской 
теме. Кроме заметок по истории и материалов 
семинаров появлялись различные публикации, 
отражающие положение дел в стране [21].

В 1988 году вышло два приложения к аль-
манаху: сборник, посвященный истории Ка-
тастрофы европейского еврейства, и сборник 
«Современный еврейский фольклор», в кото-
рый были включены ленинградские, москов-
ские и рижские квартирные пуримшпили. 

В рамках настоящей статьи мы не будем 
анализировать каждый номер ЛЕА. Здесь имеет 
значение альманах сам по себе. Его публикации 
позволяют определить круг мировоззренческих 
интересов ленинградских евреев-«отказников», 
а сам журнал является уникальным источни-
ком информации о жизни советских евреев  
1980-х годов, национального движения и про-
блемы развития еврейской культуры. 

Научная литература по истории евреев Ле-
нинграда немногочисленна. Большинство из-
даний в советское время печаталось за преде-
лами Советского Союза, где они не прошли бы 
цензуру, т. к. считались сионистскими. В рабо-
тах советских ученых еврейская тема звучала 
редко и вскользь. 

С 1979 по 1984 год в Иерусалиме вышли 
три тома сборника «Антиеврейские процессы 
в Советском Союзе: документы и юридические 
комментарии», охватывающие период с 1969 
по 1975 год [22]. В сборнике представлены ма-

териалы судебных процессов, проходивших в 
разных городах Советского Союза, в т. ч. Ле-
нинграде, комментарии к процессам, биогра-
фические справки осужденных, адвокатов и 
судей. 

Возможная причина отсутствия материа-
лов о жизни ленинградских евреев раскрыта в 
книге советского и российского библиографа, 
историка книги и цензуры в России и СССР Ар-
лена Блюма «Еврейский вопрос под советской 
цензурой, 1917–1991» [23]. Во время работы 
по сбору данных для книги по истории совет-
ской цензуры в архивах Петербурга и Москвы 
автор заметил, что «еврейские мотивы» очень 
часто встречаются в документах различных 
цензурных инстанций. Именно цензура, испол-
няющая «волю партии», установила атмосфе-
ру полнейшего молчания вокруг «неудобной» 
темы, которая была объявлена табуированной. 

История самиздата Ленинграда и возникно-
вения ЛЕА глазами одного из авторов и редакто-
ров журнала, краеведа Михаила Бейзера, была 
представлена в сборнике материалов научной 
конференции «Российский сионизм: история и 
культура» [24], состоявшейся в октябре 2001 го- 
да. Имея прямое отношение к альманаху, Ми-
хаил Бейзер рассказывает об истории его появ-
ления в контексте политических и обществен-
ных процессов, происходивших в городе. 

В 2003 году в Москве вышла в свет лите-
ратурная энциклопедия «Самиздат Ленингра-
да. 1950-е – 1980-е» [25]. В ней, несмотря на 
значительный вклад ЛЕА в историю самиздата 
Ленинграда, приведены лишь краткие сведе-
ния о нем.

Наиболее полно жизнь евреев города на 
Неве раскрывает труд российского экономи-
ста и историка Валерия Юльевича Гессена7  
«К истории евреев: 300 лет в Санкт-Петербурге» 

7Валерий Юльевич Гессен (род. 17.12.1927) – экономист по образованию. В 1980 году увлекся исто-
рическими проблемами – его интересовали история евреев Санкт-Петербурга и история рода Гессенов.  
С 1989 года он принимал активное участие в еврейской общественной жизни города, являлся одним из учреди-
телей Санкт-Петербургской еврейской религиозной общины. После 1990 года получил возможность печататься. 
В 2000 году вышла в свет его первая монография «К истории Санкт-Петербургской еврейской общины. От пер-
вых евреев до XX века».
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[26], вышедший в 2005 году в Санкт-Петербурге 
и посвященный деятельности Петербургской 
еврейской религиозной общины с 1901 по  
2004 год. Являясь одним из ее учредителей, 
автор больше внимания уделяет именно рели-
гиозной истории евреев города и лишь затраги-
вает тему их участия в общероссийской жизни. 

В 2008 году в сборнике материалов между-
народной научной конференции вышла статья 
Т.М. Смирновой «Еврейские коллективы на сце-
не Ленинградского театра эстрады в 1960-е гг.» 
[27]. В первой части публикации дана исто-
рия Ленинградского еврейского музыкаль-
но-драматического ансамбля, который суще-
ствовал на протяжении 1950–1960-х годов.  
С 1960 года артисты ансамбля стали костяком 
Ансамбля водевиля и комедии Ленконцерта 
(на еврейском языке), работавшего на про-
тяжении всех 1960-х. Т.М. Смирнова приво-
дит состав ансамбля и программы концертов.  
Во второй части описаны концерты разных 
еврейских коллективов и исполнителей, кото-
рые до 1970 года проводились на сцене Театра 
эстрады. Данное исследование позволяет вос-
создать картину легальной художественной 
жизни советских евреев. 

В 2008 году в сборнике материалов Пят-
надцатой ежегодной международной междис-
циплинарной конференции по иудаике, про-
ходившей в Москве, была опубликована статья 
Златы Зарецкой «Театр отказников 1967–1989 гг.  
как путь к духовной самоидентификации» 
[28]. Автор рассматривает театр «отказников» 
в контексте еврейского театрального движения 
как одну из ярких форм внутреннего противо-
стояния евреев советской власти и как форму 
духовного возрождения. На примере театров 
«отказников» Риги и Ленинграда З. Зарецкая 
показывает их значение как для политической, 
так и для национальной идентификации совет-
ских евреев. 

В 2009 году по материалам Шестнадцатой 
ежегодной международной междисциплинар-
ной конференции по иудаике, которую прово-
дил Центр научных работников и преподавате-
лей иудаики в вузах «Сэфер», был опубликован 

сборник, включающий статью Михаила Бейзе-
ра «Отказническая жизнь в Ленинграде в 1980-
е годы: по воспоминаниям самих отказников» 
[29]. Автор дает оценку воспоминаниям неко-
торых «отказников» Ленинграда, сравнивая их 
восприятия борьбы за выезд. Об объективности 
воспоминаний «отказников» он пишет следую-
щее: «Объективны ли эти мемуары? Конечно, 
нет: последующая судьба бывших активистов 
(и персонажей их воспоминаний) – успех или 
неуспех, удовлетворение или недовольство 
израильской жизнью, индивидуальные черты 
характера налагают свой отпечаток. Одни ро-
мантизируют, другие подчеркивают свою роль, 
третьи сводят счеты. Самоцензура тоже влияет: 
мало кому хочется портить отношения с ныне 
живущими соратниками по борьбе» [29, с. 392].

В 2015 году Л.А. Королева и А.Н. Молькин 
обратились к проблемам национального дви-
жения евреев в СССР в 50–70-е годы XX ве- 
ка. Результатом их исследовательской работы 
стала статья «Еврейская оппозиция в СССР.  
1950–1970-е гг.» [30], в которой авторы рас-
крыли причины возникновения и историю ев-
рейского национального движения, его основ-
ные направления (например, за эмиграцию из 
страны и «культурническое», т. е. за отстаи-
вание культурных и религиозных прав внутри 
СССР) и методы действия (распространение 
самиздата, подпольные кружки, семинары, 
демонстрации и т. д.) на примере крупных 
городов СССР – Москвы, Ленинграда, Риги, 
Киева и др. Кроме того, авторы вскользь упо-
мянули Ленинградскую сионистскую органи-
зацию и нашумевшее «ленинградское само-
летное дело» 1970 года. 

К одному из направлений еврейского на-
ционального движения – «культурническому», 
или, как называли его члены сионистской ор-
ганизации, «распространению еврейской куль-
туры для пробуждения национального самосо-
знания», обратилась М.К. Кондратьева. В своей 
статье «Зарождение современной еврейской 
культуры Санкт-Петербурга – Ленинграда в 
60–80-х годах XX века» [31], опубликованной в 
2016 году, она рассматривает причины возник-
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новения еврейской культуры города, ее путь из 
«подполья» в «свет». 

По мнению автора, новый рассвет еврейской 
культуры, которая в большей степени была свет-
ской, чем религиозной, был вызван осознанием 
еврейской молодежью ограничения своих прав 
и как евреев, и как граждан страны, отсутствия 
перспектив развития. В связи с неофициальными 
национальными ограничениями многих евреев 
не принимали в высшие учебные заведения [31,  
с. 67]. Из-за невозможности реализовывать свой 
потенциал в предлагаемых Ленинградом усло-
виях молодое поколение евреев стало органи-
зовывать различные кружки и искать ответы на 
вызовы социальной конъюнктуры. Автор статьи 
рассматривает подпольные ульпаны и домашние 
семинары, творческие кружки, занимавшиеся 
пуримшпилями, и курсы еврейской кухни, еврей-
ский самиздат, а также историю создания Ленин-
градского общества еврейской культуры на фоне 
советской политики в отношении евреев. 

В 2017 году в издательстве «Гешарим – Мо-
сты культуры» (Иерусалим – Москва) вышел 
третий, последний том «Истории еврейского 
народа в России» [16], посвященный совет-
скому периоду – от революции 1917 года до 
распада СССР. В контексте истории россий-
ских евреев прослеживается история евреев 
Ленинграда 1960–1980-х годов: политика го-
сударства в отношении еврейского меньшин-
ства, демографические и социально-экономи-
ческие процессы в еврейской среде города, 
еврейские общественные течения, включая 
ленинградскую подпольную сионистскую ор-
ганизацию, религиозная и культурная жизнь. 
Авторами тома являются ведущие исследова-
тели Израиля, США и России. 

Интерес к истории евреев Ленинграда про-
слеживается и в образовательной среде города. 
В 2016 году была выполнена выпускная квали-
фикационная работа в Санкт-Петербургском 
государственном университете8 , а в 2021 году –  
защищена кандидатская диссертация в Россий-
ском государственном педагогическом универ- 
ситете имени А.И. Герцена [32]. 

Также хотелось бы отметить два интернет-
ресурса, посвященных истории евреев города. 
Это web-версия мультимедийного проекта «Ев-
реи Петербурга. Три века истории»9, авторы 
которого представили историю евреев города, 
используя редкие архивные материалы, часть 
из них приводя впервые. Ресурс являет собой 
энциклопедию, где история петербургских ев-
реев выстроена в хронологическом порядке от 
1703 до 2000 года. Указанный период разделен 
на 16 структурных элементов. Внутри каждо-
го отрезка времени наряду с описанием общей 
ситуации в стране, городе и городской общине 
представлены рассказы о наиболее значимых, 
по мнению авторов, событиях, касающихся 
российского (советского) еврейства в Санкт-
Петербурге (Ленинграде) в частности и в стра-
не в целом. 

Второй интернет-ресурс – электронная 
энциклопедия «Еврейский Петербург»10 – яв-
ляется порталом одноименного энциклопеди-
ческого проекта, где публикуются авторские 
статьи (на сегодняшний день насчитывается 
631), фото-, аудио- и видеодокументы из госу-
дарственных и личных архивов, содержащие 
информацию о евреях города. К работе над 
проектом привлечены признанные специали-
сты по иудаике и авторитетные исследователи 
истории и культуры города.  

8Кубрина Д.Г. Проблема развития еврейской культуры в СССР в 1970–1980-е гг. (на примере исторических 
и историко-этнографических семинаров в Москве и Ленинграде): ВКР по направлению «Культурология». СПб., 
2016. 67 с.

9Евреи Петербурга. Три века истории: web-версия компьютерного альбома. СПб.: Центр «ОТР-Гинцбург», 
2003. URL: http://www.jewhistory.ort.spb.ru/rus/main/s.php?id=1480 (дата обращения: 01.03.2024).

10Электронная энциклопедия «Еврейский Петербург». URL: http://jewishspb.com/article/2272263 (дата обра-
щения: 01.03.2024).
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Можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день история евреев Ленинграда 1965–1991 го- 
дов лишь фрагментарно представлена в уви-
девших свет работах. Преимущественно мы 
имеем дело с мемуарами, авторы которых, как 
справедливо отмечают современные историки, 
нередко излагают собственное, субъективное 
видение той или иной проблемы. Общей чер-
той мемуаров и немногочисленных научных 
публикаций является концентрация на узком 
круге вопросов: возрождение еврейского само-
сознания, «отказничество», борьба за выезд на 
историческую Родину. 

Несмотря на освещенность отдельных 
аспектов жизни евреев Ленинграда, за рамками 
исследования остается повседневность пред-

ставителей характеризуемой этнической груп-
пы, которая была неотъемлемой частью жизни 
Ленинграда, во всей своей сложности и проти-
воречивости. 

Такие сюжеты обыденной жизни евреев Ле-
нинграда, как быт и нравы, условия труда, про-
фессиональные занятия, условия воспитания, 
материальное положение, семейные и межлич-
ностные взаимоотношения и т. д., рассматрива-
ются вскользь и недостаточны для формирова-
ния общей картины.  

Изучение повседневной жизни евреев Ле-
нинграда 1965–1991 годов должно стать но-
вым направлением исследовательской деятель-
ности, в котором предстоит раскрыть многие  
сюжеты.
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