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ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Цель статьи — продемонстрировать трансформации религиозной жизни горских 
евреев Северного Кавказа в контексте присоединения региона Российской импери-
ей во второй половине XIX в. Функционирование религиозной сферы рассматривает-
ся в трех аспектах: жизнедеятельность общин в новых условиях, легитимация молит-
венных сооружений и узаконивание статусов священнослужителей. Новое имперское 
правовое поле диктовало определенные рамки, зачастую нивелировавшие особенно-
сти горско-еврейских традиций, обусловленные спецификой, отличной от ашкеназских 
еврейских групп Российской империи. Рассмотрено переформатирование горско-ев-
рейских общин вплоть до создания новых населенных пунктов при российских кре-
постях (Нальчик, Грозный). Проанализированы процессы легализации молитвенных 
домов, ранее часто действующих неофициально (Нальчик, Грозный, Хасавюрт, Аксай, 
Костек, Джегонас). Рассмотрена процедура выборов раввинов и иных лиц духовного 
правления в указанных северокавказских населенных пунктах. Исследована практика 
совмещения хозйственных и культовых функций иудейскими духовными правления-
ми в регионе. Введены в научный оборот ранее не использованные архивные источ-
ники. Сделаны выводы об инкорпорации горско-еврейских общин в российское пра-
вовое и социокультурное пространство.
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norms of Ashkenazi Jewish groups within the Russian Empire.
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Введение
С середины XIX в. в результате процессов, связанных с Кавказской войной и вклю-

чением северокавказского региона в состав Российской империи, началась инкорпора-
ция горского аборигенного населения в имперское правовое поле, социально-экономи-
ческие и культурные сферы. Трансформировались все стороны жизни, в том числе ре-
лигиозный аспект. Одной из уникальных северокавказских групп являются «горские» 
евреи» — иудеи, говорящие на татском языке (иранская ветвь индоевропейской язы-
ковой семьи). За более чем 150 лет их история и культура изучалась высококвалифи-
цированными специалистами в различных областях гуманитарных и социальных наук 
(из последних обобщающих работ см. [История…, 2018]). Но вопросы религиозной 
жизни горских евреев Кавказа в контексте правового поля Российской империи оста-
вались на периферии академических исследований и не были предметом детального 
изучения. Первые исследовательские работы о горских евреях представляли собой ис-
торико-этнографические описания, а религиозная жизнь интересовала авторов с точки 
зрения обрядовой стороны и повседневных практик [Черный, 1870; Анисимов, 1888].

В советский период из-за известной атеистической политики исследователи рели-
гиозную тематику старательно обходили, упоминая ее лишь в контексте борьбы с пе-
режитками. Всплеск исследовательского интереса к горско-еврейской тематике в 1990–
2000-е гг. в то же время не привел к появлению специализированных работ о религиоз-
ной сфере функционирования иудейских общин на Кавказе. Отдельные рассуждения 
о религиозной жизни горских евреев имеются в коллективном труде под редакцией со-
временного российского этнографа В. А. Дымшица, в основу которого положены иссле-
дования современного израильского историка М. Альтшулера по истории горских ев-
реев Восточного Кавказа [Горские…, 1999]. Израильский исследователь Б. Маноах, кон-
центрируясь на истории евреев Кавказа от проблем происхождения еврейского насе-
ления до истории отдельных пунктов на Северном Кавказе, лишь упоминает наличие 
некой структуры раввината горских евреев Кавказа [Маноах, 1984]. Современным со-
стоянием религиозности горских евреев в структуре социальной идентичности зани-
малась М. М. Шахбанова [2019: 74–77]. В то же время исторический аспект религиозной 
жизни горских евреев оставался на «втором плане» академических изысканий. В свя-
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зи с этим актуальность предлагаемой работы не вызывает сомнений. Цель её — пред-
варительная реконструкция истории горско-еврейской религиозной жизни в новых 
имперских реалиях Северного Кавказа (без Дагестанской области), в трех взаимосвя-
занных компонентах, составляющих данную сферу культуры: молитвенное общество 
(миньян) и сакральное пространство/место для проведения религиозных треб — си-
нагога (как собрание и как здание), а также функционирование и статус в новом пра-
вовом поле священнослужителей — раввинов.

Сложность изучения поставленной проблемы обусловлена отсутствием собствен-
но горско-еврейской, внутриобщинной документации. Большинство имеющихся до-
кументов о различных аспектах деятельности горско-еврейских общин увидели свет 
благодаря необходимости легализации в российском правовом поле. Такими докумен-
тами стали приговоры горско-еврейских общин — необходимых для процедуры вы-
боров членов духовных правлений, позволяющие идентифицировать личности, зани-
мавшие основные должности. Эти факты косвенно подтверждали существование мо-
литвенного дома (синагоги) и функционирование религиозной жизни горских евре-
ев. Дополнительными материалами были прошения горских евреев о разрешении от-
крытия синагоги, допуске раввина к исполнению обязанностей, выборах должност-
ных лиц, а также переписка по этим поводам представителей разных уровней импер-
ской власти. Значимая часть материалов выявлена в федеральных и региональных ар-
хивах России и зарубежья: Российский государственный исторический архив (Санкт-
Петербург), Российский государственный военно-исторических архив (Москва), Цен-
тральный государственный архив Республики Северная Осетия-Алания (Владикав-
каз), Государственный архив Краснодарского края (Краснодар) и Центральный госу-
дарственный исторический архив Грузии (Тбилиси). Другая часть используемых нами 
источников опубликована в сборнике документов по истории горских евреев Север-
ного Кавказа [ИГЕСК, 1999].

Горско-еврейские общины на Северном Кавказе
Когда в середине XIX в. горские евреи только начинали включаться в правовое 

поле Российской империи после инкорпорации Кавказа, ашкеназские евреи уже про-
шли определенный путь в этом направлении. И если религиозная жизнь последних 
становилась все более понятной для имперской бюрократии и была уже урегулиро-
вана, то культуру горских евреев сначала кавказские, а затем и столичные чиновни-
ки открыли для себя гораздо позже. Изначально не разграничивая две разные по ре-
лигиозным обычаям и некоторым аспектам духовной жизни категории еврейского на-
селения — ашкеназских и горских евреев, чиновники на Кавказе следовали общеим-
перскому законодательству о евреях, которое славилось своими ограничениями. Кав-
каз не входил в сформировавшуюся на протяжении первой трети XIX в. «черту еврей-
ской оседлости», что подразумевало больше сложностей с условиями для соблюдения 
религиозных практик, особенно в местах, где еврейское население было малочислен-
ным. Ко второй половине XIX в. религиозная жизнь ашкеназских евреев за Чертой 
оседлости проходила в молитвенных домах, значимую часть которых составляли сол-
датские. Такие молельни, открывавшиеся с разрешения представителей военной вла-
сти, имели лишь временный характер и довольно «неустойчивое» положение в право-



115Nations and religions of Eurasia  •  2024  Vol. 29,  № 2. P. 111–124.

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

вом смысле. Еврейское население для совершения богослужения могло также собирать-
ся в нанимаемых на время праздников помещениях — квартирах или домах. В новых 
для себя имперских условиях горские евреи закономерно стремились к утверждению 
прав на соблюдение религиозных традиций в Российской империи. Необходимо отме-
тить, что на территории Северного Кавказа ко второй половине XIX в. горско-еврей-
ские общины проживали в следующих местах: в горских селениях (аулах) — с. Аксай 
(Ташкичу), с. Эндери (Андреево), с. Костек, Хасав-Юрт, при образованных на Кавказ-
ской линии российских укреплениях-крепостях — Нальчик, Грозный, Кизляр. Особня-
ком стоит Еврейский Джегонасский поселок Кубанской области, юридически основан-
ный в 1863 г. — единственный горско-еврейский «моноэтничный» населенный пункт. 
Все же вышеперечисленные селения административно относились к территории Тер-
ской области (обе эти области появились только в 1860 г., перекроив и разделив на две 
части пространство Северного Кавказа). Такие факторы, как однотипное администра-
тивное устройство, единый исторический контекст возникновения как казачьих обла-
стей и особое отношение к еврейскому вопросу обусловили выработку единых анти-
еврейских законов в обеих областях. В то же время численность горских евреев в этих 
регионах к концу XIX в. была незначительной: в Терской области — 2632 чел., в Кубан-
ской — 505 [РГВИА. Ф. 330. Оп. 54. Д. 607. Л. 18], что соответствовало менее 1 % всего 
населения. По результатам Первой Всероссийской переписи населения 1897 г. иудеи за-
фиксированы только в Нальчике (1040 чел.), Хасав-Юрте (762 чел.) и в Джегонасе 322 
[Населенныя…, 1905: 35, 46–47]. Мы не располагаем документальными сведениями 
о численности молитвенных обществ (миньян) в вышеуказанных местах компактного 
проживания горских евреев на Северном Кавказе, но присутствие горско-еврейского 
населения, участвовавшего в выборах сельских старшин, судей и должностных лиц ду-
ховного управления, а также функционирование синагог и наличие раввинов позволя-
ет нам утверждать, что миньяны, безусловно, должны были существовать.

«Сакральные» здания горских евреев
Самые ранние упоминания о молитвенных домах горских евреев Северного Кавказа 

относятся к 1840-м гг., — периоду активных действий русских военных сил на Кавка-
зе и обусловленных этим миграций населения. Так, одной из первых молелен являлась 
Нальчикская, открытая в 1848 г. Нальчикские горские евреи — переселенцы, в основном 
из Андреевского аула (Эндери) [ИГЕСК, 1999: 32], образовавшие отдельный поселок 
около крепости Нальчик — «еврейскую колонку». Разрешение на открытие молельни 
они получили от начальника Центра Кавказской линии полковника Н. П. Беклемише-
ва. По мере роста численности горско-еврейского населения молельня стала маловме-
стительной, поэтому в 1862 г. вместо нее общество построило другое здание. Эта мо-
лельня достоверно функционировала в колонке как минимум до 1877 г. [ИГЕСК, 1999: 
100–101]. В слободе Хасав-Юрт молельня горских евреев появилась в 1854 г., и пример-
но в то же время (1850-е гг.) возникли такие же культовые здания в с. Андреевском, Ко-
стеке и Аксае [ЦГА РСО-А. Ф. 12. Оп. 7. Д. 132. Л. 20 об]. В Грозном с 1865 г. с разреше-
ния кавказского начальства молельня горских евреев существовала параллельно с мо-
лельней ашкеназских евреев [ИГЕСК 1999: 101]. В стенах молелен проходили не толь-
ко богослужения, но и обучение детей основам вероучения.
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Разрешение совершать общественные богослужения и молитвы за Чертой оседлости 
евреи официально получили с изданием Положения 19 января 1868 г. Согласно закону, 
учреждение иудейских молитвенных домов возможно было только с разрешения ми-
нистра внутренних дел. На практике Положение вносило некоторую путаницу в дея-
тельность всех: и представителей имперской бюрократии, и еврейских обществ. Фра-
зу «устройство молелен для вновь образующихся еврейских обществ»[Полное Собра-
ние законов Российской империи. № 45408. Собр. II. Т. 43. С. 40–41] в указанном зако-
не чиновники автоматически понимали как необходимость закрыть все существую-
щие до этого молельни, открытые без требуемого разрешения. Для подтверждения за-
конности молитвенных домов, основанных в первой половине XIX в., еврейским об-
ществам необходимо было предоставить документы, доказывавшие легальность моле-
лен, существовавших уже не один десяток лет. Конечно, за давностью лет многие до-
кументы уже были утеряны, или официального письменного разрешения от местной 
администрации и вовсе не имелось, поэтому и время законного открытия первых мо-
лелен не было достоверно известно.

Известно, что в конце 1870-х гг. горские евреи Хасав-Юрта, Аксая и Костека приоб-
рели за свой счет в собственность дома, которые служили молельнями, а андреевское 
горско-еврейское общество наняло для этого здание, принадлежавшее одному из мест-
ных жителей [ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 13. Д. 13. Л. 28]. Джегонасские горские евреи от-
крыли молитвенный дом приблизительно в указанное время. В первом описании по-
селка, сделанном в декабре 1864 г., когда были зафиксированы все строения, синагога 
не указана [ГАКК. Ф. 774. Оп. 2. Д. 2. Л. 24–28]. И. Черный, путешествовавший по Кав-
казу в 1870-е гг., писал, что в Карачае было две синагоги: в одной служил отец, раввин 
Яков, в другой — его сын раввин Бениамин. Яков до этого состоял раввином в Варта-
шене [Давид, 1989: 544]. Молитвенный дом просуществовал 15 лет, пока не был закрыт 
по распоряжению начальника Кубанской области в 1894 г. Причина — существование 
молитвенного дома без соответствующего разрешения от министра внутренних дел 
[РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 117. Л. 86].

Сразу после закрытия джегонасцы обратились с ходатайством о разрешении от-
крыть молельню, на что получили от власти положительный ответ в короткий срок. 
Имеется описание джегонасской синагоги епископом Ставропольским Владимиром, 
побывавшем в поселке в 1886 г.: «Невдали на пригорке стояла миниатюрная, убогая си-
нагога деревянная. Раввин и собратия его усердно просили зайти в их церковь (!).. Вну-
три бедно, грязно. Взойдя на маленький балкончик в род эстрады для музыкантов, рав-
вин приказал двум своим помощникам развернуть свиток писания. Долго они перево-
рачивали с одного валька на другой, пока добрались до Берешит'а. Я предложил равви-
ну прочесть первые строчки 1-й главы 1-й книги Священного Писания В. Завета. Тот-
час же он набросил на себя, в роде башлыка из грязнобелого холста, покрывало, и сво-
им произношением скоро прочел несколько стихов…» [Из путевых заметок, 1904: 671].

Второй проблемой после легализации молелен (синагог) стала вместимость куль-
товых сооружений: даже функционировавшие молитвенные дома не могли полностью 
удовлетворять духовные потребности в связи с большой численностью еврейских об-
щин. По закону иудеи имели право проводить богослужения и молитвы только в спе-
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циально предназначенных для этого помещениях. Закон официально разграничивал 
два типа таких зданий: синагоги и молитвенные школы. Еврейское общество могло пре-
тендовать на создание молитвенной школы, если его численность достигала не менее 
30 семей, и право на учреждение синагоги появлялось при росте численности до 80 се-
мей, или по одной молитвенной школе на 30 семей [Свод Законов Российской империи. 
Т. XI. Ч. 1. Изд. 1896. Ст. 1299–1305. С. 123–1244]. В ситуации с джегонасскими горски-
ми евреями на 500–550 человек на начало ХХ в. официально функционировала одна 
синагога, в Терской области: на общину горских евреев Грозного, составлявшую более 
1200 чел., существовали две синагоги, в Нальчикском еврейском поселке (более 1000 чел. 
горских евреев) — два молитвенных дома [РГВИА. Ф. 330. Оп. 54. Д. 607. Л. 19; ЦГИАГ. 
Ф. 12. Оп. 7. Д. 659. Л. 13; ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 14. Д. 909. Л. 40]. Немного лучше была 
ситуация в Хасав-Юртовском округе — на почти тысячное горско-еврейское населе-
ние — по одной синагоге в Хасав-Юрте, Аксае, Костеке, Андреевском [РГВИА. Ф. 330. 
Оп. 54. Д. 607. Л. 18; ЦГИАГ. Ф. 12. Оп. 7. Д. 659. Л. 13].

В конце XIX — начале ХХ в. во многих населенных пунктах Российской империи 
с ашкеназскими еврейскими общинами наметилась тенденция строительства молитвен-
ных домов по заранее разработанному плану, направлявшемуся на утверждение строи-
тельного комитета МВД. Это было вызвано несколькими причинами: увеличением чис-
ленности общины и маловместимостью прежних молелен, а также ветхостью молитвен-
ных домов, существовавших уже не один десяток лет. Подобная тенденция наблюдалась 
и у горских евреев Кавказа. В 1898 г. аксайские горские евреи в связи с ветхостью мо-
лельни, построенной из саманного кирпича, запросили разрешение на строительство 
нового здания на том же месте [ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 62. Д. 1408. Л. 5]. По той же при-
чине в 1907 г. горские евреи Нальчика обратились к начальнику Терской области за раз-
решением на постройку молитвенного дома: проект был утвержден в короткие сроки 
[ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 62. Д. 1089. Л. 23, 48]. В 1914 г. разрабатывался проект здания 
синагоги для горских евреев слободы Хасав-Юрт в связи с тем, что выгоднее было по-
строить новую синагогу, нежели вкладывать большие средства в ремонт старого зда-
ния. Строительный комитет утвердил план [ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 62. Д. 1147. Л. 6–8].

Раввины и духовные правления
Необходимо отметить, что по Положению 1868 г. при еврейских молитвенных об-

ществах создавались хозяйственные правления. Эти правления в законе намеренно на-
зывались «хозяйственными», чтобы подчеркнуть отличие от классических духовных 
правлений черты оседлости. Иными словами, главной их функцией являлось ведение 
хозяйственных дел и финансовых вопросов молитвенного дома. Правления состояли 
из ученого, старосты молельни и казначея. Все должности были выборными и утвер-
ждались общинами на три года в присутствии представителя местной администра-
ции и раввина. Результаты выборов отправлялись в уведомление и на согласование гу-
бернской власти [Свод Законов Российской империи. Изд. 1857. Т. 11. Ч. 1]. Должности 
правления были оплачиваемыми, их должна была содержать община. Однако на прак-
тике было по-другому: некоторые соглашались исполнять должность бесплатно, а жа-
лование также могло различаться. Так, в 1878 г. должность ученого горско-еврейского 
общества Хасав-Юрта занимал Севи Карделиев, очевидно, согласившийся на исполне-
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ние обязанностей без вознаграждения [ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 13. Д. 153. Л. 8]. В тот же 
период аксаевское и андреевское горско-еврейские общества выбрали на должность 
ученого Семена Абрамова и Давыда Яшаевича соответственно с вознаграждением им 
по 100 руб. в год [ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 13. Д. 153. Л. 8, 17]. При этом последний был 
избран сразу на три должности «по бедности общества» [ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 13. 
Д. 153. Л. 17]. За 30 руб. в год согласился исполнять обязанности ученого Ишва Годали-
ев в костековском горско-еврейском обществе, взяв на себя также дополнительно со-
вмещение функций старосты и казначея [ЦГА РСО. Ф. 11. Оп. 13. Д. 153. Л. 19]. В Гроз-
ном для двух горско-еврейских хозяйственных правлений на должность ученого был 
выбран один и тот же человек: Шимон Дарманаевич Якубов [ИГЕСК 1999: 137–138], 
что, очевидно, связано с недостатком знатоков еврейской традиции. В целом внутри 
общин возникали конфликтные ситуации в связи с выборами членов хозяйственного 
правления, что не соответствовало видимому порядку «на бумаге».

В 1885 г. горско-еврейские общества Хасав-Юрта, Пятигорска, Грозного и Нальчика 
были причислены по делам веры к ведомству владикавказского раввина европейских 
евреев Моисея Визина. Поводом стала малочисленность и финансовая невозможность 
содержать общинами должность казенного раввина [ЦГА РСО-A. Ф. 11. Оп. 13. Д. 356. 
Л. 11]. Причисление к ведомству любого раввина предполагало взносы на содержание 
этой должности от членов общин. Доверенные от упомянутых горско-еврейских об-
щин выступили резко против такого решения в связи с разницей в обрядовой сторо-
не и догматах между ашкеназской и сефардской традициями. Им пришлось довольно 
подробно объяснять чиновникам особенности сефардской традиции. Они отмечали, 
что разница настолько велика, как между православными и протестантами. Приводи-
ли примеры из обрядовой жизни. Так, они отмечали, что в связи с отличием во вну-
треннем устройстве синагог и правилами поведения в них богослужебная обрядность 
сефардов имеет свои особенности, что не допускает совместного проведения ритуала. 
Одним из доводов горских евреев стало соблюдение в их среде многоженства и упла-
ты калыма, что не принято у ашкеназских евреев. И, наконец, раввин ашкеназских ев-
реев не знал их языка и богослужебных книг. В качестве доказательства они приводи-
ли факт: у горских и европейских евреев не было общей синагоги и молитвенного дома 
на Кавказе, а до его присоединения к России их раввины обучались правилам религии 
у дербентского раввина. Вместо назначения казенного раввина они просили в будущем 
разрешить им избирать собственного раввина или ученого, сведущего в тонкостях ду-
ховной жизни горских евреев [ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 13. Д. 356. Л. 11–13 об]. Област-
ное правление отказало просителям и приказало взыскать с обществ по 100 руб. ежегод-
ной платы на содержание владикавказского раввина. Такое решение власти было впол-
не закономерным: в законе не была прописана разница в обрядах ашкеназских и гор-
ских евреев. В дополнение начальник Терской области отмечал, что казенные раввины 
не являются лицами духовного звания, поэтому не могут устанавливать какой-то осо-
бенный порядок в богослужении [ИГЕСК, 1999: 128–129].

Подобный закон стал результатом незнания чиновниками особенностей организа-
ции духовной жизни горских евреев, которая, вероятно, не была прописана в законе. 
Духовный центр восточно-кавказского раввината располагался в Дербенте. Обычно 
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в спорных ситуациях и за разрешением конфликтов, за выдачей свидетельств шойхе-
там и резникам горско-еврейские общины Северного Кавказа, даже имея своего равви-
на, обращались именно к дербентским раввинам. Так, в 1840-х гг. в Грозном, когда воз-
никла проблема компетентности шойхета и резника, местный раввин М. Царнис по-
просил дербентского раввина Элияу Мизрахи выслать свидетельство для резника, об-
ученного правилам убоя скота М. Царнисом по еврейскому обряду. Вероятно, это мог-
ло быть связано с тем, что М. Царнис придерживался ашкеназского обряда, происхо-
дил из Кременчуга. Приблизительно в тот же период возник спор внутри грозненской 
горско-еврейской общины в связи с деятельностью старшины, в связи с чем они сно-
ва обращались за поддержкой к р. Элияу Мизрахи [Черный, 1884: 270]. Это свидетель-
ствует о том, что горские евреи имели свою, вероятно, неофициальную, иерархию в ре-
лигиозных делах, которая не разъяснялась в законе.

Раввин горских евреев, как и ашкеназских, должен был обладать определенным 
уровнем образования и иметь глубокие познания в традициях и обрядах, текстах иуда-
изма. Один из первых главных раввинов горских евреев на Кавказе, Элиягу б. Мушаель, 
получил образование в Багдаде. Упомянутый И. Черным раввин (рав) Яков, служив-
ший в Карачае, до переезда был раввином в Варташене, продолжив семейную тради-
цию — раввинами были его отец рав Иосиф и дед рав Менахем, переселившийся в Вар-
ташен из Гиляна, где он являлся раввином местной общины [Давид, 1989: 544]. Посте-
пенно ко второй половине XIX в. центр образования для горских евреев из Ближне-
го Востока сместился в Восточную Европу. Так, известно, что отец первого горско-ев-
рейского ученого-этнографа Ильи Анисимова раввин Шеребет Нисим-оглы обучался 
в Воложинской (Воложин — город, ныне в Минской обл., Республики Беларусь) иеши-
ве [Мурзаханов, 2002: 3].

Раввины Дербента середины и второй половины XIX в. славились своей ученостью 
и пользовались большим почетом на Кавказе. С 1860-х гг. главный раввинат горских 
евреев на Кавказе делился на два административных района. В первый входила терри-
тория Северного Кавказа, а южная часть Дагестана и территория Азербайджана входи-
ли во второй административный район [Маноах, 1984: 124–125]. Видимо, именно по-
этому И. Анисимов упоминал о взаимодействии во время своего исследования 1886 г. 
о двух главных раввинах Северного и Южного Дагестана — Якове Ицхаковиче и Хас-
келе Мушаилове [Анисимов, 1888: 8].

Следовательно, получилось так, что распоряжение о причислении горских евреев 
к раввину ашкеназских евреев в 1885 г. шло вразрез со сложившейся иерархией в ду-
ховных делах горских евреев. Очевидно, горские евреи все же проявили свое несогла-
сие с данным распоряжением. Для них вопрос о должности раввина был принципи-
альным. В 1887 г. Нальчикским горско-еврейским обществом были выбраны на долж-
ности в хозяйственное правление среди прочих — ученый Хазкия Абрамович Амиров 
[ИГЕСК, 1999: 130]. Приговор был отправлен на утверждение начальнику области, од-
нако был возвращен за неправильностью составления. Должность ученого в хозяй-
ственном правлении в приговоре общества названа должностью раввина. Таким тер-
мином горские евреи, вероятно, еще раз хотели подчеркнуть, что не признают подчине-
ния к ведомству владикавказского раввина. Нальчикские горские евреи были обвине-
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ны в неповиновении властям [ЦГА РСО-А. Ф. 13. Оп. 13. Д. 355]. В то же время И. Ани-
симов по итогам своего исследования в 1886 г. приводил такую статистику: в Ташки-
чу (Аксае) — один молитвенный дом и два раввина, в Хасавюрте — два и два, в Андре-
евском — один и один, в Костеке — один и один, в Грозном — два и два, в Нальчике — 
два и три, в Джегонасе — один и два [Анисимов, 1888: 20а].

Очевидно, в горско-еврейских обществах Северного Кавказа было мало религи-
озно образованных лиц для исполнения обязанностей толкования текстов и испол-
нения обрядов. Это же подтверждается и сведениями о джегонасском горско-ев-
рейском обществе. Начальник Кубанской области отмечал в 1897 г.: «раввины в пос. 
Джегонасском избираются обществом без всякого образовательного ценза и никем 
не утверждаются» [ЦГИАГ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 1420. Л. 115]. Видимо, ситуация впослед-
ствии изменилась, так как джегонасский раввин Пинхас Ашуров в марте 1911 г. на ти-
пографском бланке утвердил Клятвенное обещание жителей поселка по выборам по-
селкового старшины [ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5447. Л. 3 об.], что свидетельствовало 
о его легитимности.

В 1892 г. были упразднены духовные правления европейских и горских евреев в Тер-
ской области [ИГЕСК, 1999: 185–186]. Вместо них остались молитвенные школы, в ко-
торых можно было собираться только с целью богослужения, а также хранить только 
обрядовые вещи [ИГЕСК, 1999: 207]. Причиной такого распоряжения, возможно, ста-
ло небрежное отношение с терминологией обеих сторон — и властей, и горских евре-
ев: все учрежденные хозяйственные правления в документации назывались «духов-
ными правлениями». Не исключено, что духовные правления брали на себя на прак-
тике больше обязанностей, нежели это было прописано в законе. Позднее появляются 
прошения о разрешении открыть хозяйственное правление. Так, в 1900 г. грозненское 
горско-еврейское общество ходатайствовало об учреждении хозяйственного правле-
ния, взяв в качестве образца правила для хозяйственного правления при молитвен-
ном доме в Санкт-Петербурге 1877 г., МВД дало разрешение при условии, что взносы 
на нужды молельни будут вноситься на добровольной основе, убедившись, что молит-
венный дом построен с разрешения министерства [РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 118. Л. 7].

Соблюдение иудейских религиозных традиций подразумевало использование ко-
шерного вина, для которого требовался погреб. Несколько лет горско-еврейская об-
щина Грозного добивалась позволения открыть такой погреб. В 1909 г. ей удалось по-
лучить такое разрешение от местной власти. При этом горские евреи также просили 
разрешения на продажу кошерного вина, деньги от которого предполагалось напра-
вить на финансирование деятельности русско-еврейского училища, в котором обуча-
лись их дети [ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 14. Д. 661. Л. 5–13; Оп. 15. Д. 152. Л. 8].

Финансовые проблемы являлись основанием для внутриобщинных конфликтов 
горских евреев. Один из членов хозяйственного правления горско-еврейской общи-
ны Грозного М. Шаулов обвинялся местным сообществом в незаконной растрате де-
нег, полученных из взносов членов общины. Ему вменяли перераспределение денеж-
ных средств вместо ремонта синагоги и содержания училища на зарплату себе и изле-
чение одного из жителей. В прошении авторов жалобы отмечается, что Шаулов зани-
мал несколько должностей, а на должность казначея был выбран незаконно, владеет 
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всей важной информацией о состоянии общины, «к чему не подпускаются им другие» 
[ЦГА РСО-А. Ф. 11. Оп. 15. Д. 152. Л. 22].

Заключение
Таким образом, сложный процесс инкорпорации горско-еврейских общин в реалии 

Российской империи проходил под эгидой утверждения прав на собственную религиоз-
ную жизнь в рамках имперского законодательства «Об управлении духовных дел евреев». 
Этот процесс осложнялся несколькими факторами, главным из которых было непони-
мание чиновниками особенностей горско-еврейской культуры и сложившихся к момен-
ту включения Кавказа в состав империи исторических традиций. Усугубляли проблемы 
функционирования религиозных горско-еврейских институций «некоторый» беспоря-
док внутриобщинных дел, конфликты и финансовые трудности обеспечения жизнедея-
тельности общины. Ввиду недостаточности средств должности занимали одни и те же 
лица, исполнявшие свои обязанности на безвозмездной основе. В то же время необхо-
димо отметить, что к началу XX в. произошла определенная легитимация горско-еврей-
ских религиозных общин, упорядочивание строительства и организации молитвенных 
учреждений, систематизация в получении образования и в назначении духовных лиц — 
раввинов. Сформировавшиеся при российских крепостях Грозная и Нальчик горско-ев-
рейские общины, а также община единственного «моноэтничного» еврейского поселка — 
Джегонаса стали играть заметную роль в социально-экономической и религиозной жиз-
ни иудеев Кавказа. Широкие связи с «традиционными» духовными еврейскими центра-
ми региона, например, такими как Дербент, способствовали преемственности в соблю-
дении религиозных норм. Однако правовая регламентация жизнедеятельности общин 
(функционирование синагог и выборы духовных лиц) со стороны российских имперских 
и региональных властей к началу ХХ в. поставила горских евреев не только в один ряд 
с ашкеназскими евреями, но и иными «инородческими» группами империи.
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