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Rezumat
Formarea intelectualităţii evreieşti în 

gubernia Grodno (sfârşitul secolului al XIX-lea – 
începutul secolului al XX-lea)

Articolul este bazat pe cercetarea surselor de arhivă 
nepublicate anterior, a fost abordată problema formării 
intelectualităţii evreieşti pe teritoriul guberniei Grod-
no (sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului 
al XX-lea). Sa constatat că în condiţiile occidentalizării 
accelerate a culturii evreieşti tradiţionale la periferia se-
colelor XIX–XX, în partea bielorusă a aşezării evreieşti, în 
faţa tinerei generaţii care a primit educaţie laică fiind in-
struiţi în instituţii superioare de învăţământ, s-au deschis 
oportunităţi pentru a ocupa poziţii de frunte în ierarhia 
socială. Intelectualitatea devine pilonul formării noilor 
tradiţii de organizare a vieţii cotidiene şi a timpului liber, 
pentru care modul de viaţă al creştinilor servea drept mo-
del. Aspectul fizic şi modelul onomastic evreiesc au suferit 
schimbări. Receptând valorile intelectualităţii ruseşti de-
mocrate, ca fiind superioare, ei au încercat să preia acest 
model de viaţă şi să-l propage printre coreligionari. Mulţi 
din ei au manifestat un grad înalt de activism social im-
plicându-se în politică şi activând în societăţi caritabile, 
educaţionale şi artistice. Slăbeau legăturile dintre tânăra 
intelectualitate evreiască şi cercurile intelectuale tradiţi-
onale. Concomitent, intelectualitatea evreiască din gu-
bernia Grodno la joncțiunea secolelor XIX–XX era pre-
zentată drept un grup puternic stratificat, din rândurile 
cărora pe lângă „nucleul” progresist, coexista şi „periferia” 
tradiţionalistă.

Cuvinte-cheie: intelectualitatea evreiască, medicină, 
jurisprudenţă, pedagogie, politică, Imperiul Rus, guber-
nia Grodno.

Резюме
Формирование еврейской интеллигенции 

Гродненской губернии (конец XIX – 
начало ХХ вв.)

В статье, опирающейся на не публиковавшиеся 
ранее архивные источники, осмысливается пробле-
ма формирования еврейской интеллигенции на тер-
ритории Гродненской губернии (конец XIX – начало 
ХХ вв.). Сделан вывод о том, что в условиях ускорен-
ной вестернизации традиционной еврейской куль-
туры рубежа XIX–ХХ вв. в белорусской части черты 
еврейской оседлости перед молодежью, которая по-
лучила светское образование в высших учебных заве-

дениях, открывалась возможность занять новые ста-
тусные позиции. Интеллигенция становилась субъ-
ектом формирования новых традиций быта и досуга, 
образцом для которых был образ жизни христиан. 
Произошло изменение еврейской ономастической 
модели, костюма и внешнего вида. Понимая ценно-
сти демократической российской интеллигенции как 
высшие, они старались максимально приблизиться к 
ним в реальной жизни и пропагандировать свой об-
раз жизни среди единоверцев. Многие проявляли вы-
сокую степень общественной активности, работали в 
составе благотворительных, просветительских и ху-
дожественных обществ, занимались политикой. Раз-
рушалась связь между молодой еврейской интелли-
генцией и традиционными кругами еврейства. При 
этом еврейская интеллигенция Гродненской губер-
нии рубежа XIX–ХХ вв. оставалась сильно стратифи-
цированной группой, среди которой кроме прогрес-
сивного «ядра» была консервативная «периферия».

Ключевые слова: еврейская интеллигенция, ме-
дицина, юриспруденция, педагогика, политика, Рос-
сийская империя, Гродненская губерния.

Summary
The Formation of the Jewish Intelligentsia in Grodno 

Province (the end of the XIXth – the beginning of 
XXth century)

THe article which is based on not previously published 
archive sources the problem of the formation of the Jewish 
intelligentsia on Grodno province territory (late XIX – the 
beginning of XX century) was comprehended. THe conclu-
sion was made, that in rapid conditions of westernization 
of traditional Jewish culture on the border of XIX–XX cen-
turies in Byelorussian part of Jewish Pale of settlement, the 
opportunity to take new status positions was opened before 
youths who received secular education in state educational 
institutions. Intelligentsia become the subject of the forma-
tion of new traditions of everyday life and leisure. THe way 
of Christian life become as a model for them. THere was a 
change of Jewish onomastic model, dress and appearance. 
Understanding the values of the democratic Russian intel-
ligentsia as the highest, they try to approach them in real 
life and to promote their way of life among co-religionists. 
Many of them demonstrate high level of public activ-
ity, work in charity, education and artistic communities, 
were engaged in politics. Communication between young 
Jewish intelligentsia and traditional Jewish circles was ru-
ined. Just at the same time Jewish intelligentsia of Grodno 



E-ISSN 2537–6152                  THE JOURNAL OF ETHNOLOGY AND CULTUROLOGY                 2017, Volume XXII 41

province the border of XIX–XX centuries stayed strongly 
starved group, in which accept the progressive “core” the 
conservative “periphery” existed.

Key words: Jewish intelligentsia, Medicine, Jurispru-
dence, Pedagogics, Politics, the Russian Empire, Grodno 
province.

Формирование еврейской интеллигенции 
принадлежит к кругу малоисследованных во-
просов иудаики. Дискуссионна сама дефиниция 
«интеллигенция», которая всегда имела идеоло-
гическое содержание (гуманистический подход 
М. Бердяева, С. Булгакова, П. Струве и др. – на-
стоящая и лже-интеллигенция; классовый под-
ход В. Ленина, Л. Троцкого и др. – пролетарско-
крестьянская и буржуазная интеллигенция). 

Интеллигенцию характеризуют и как соци-
альную общность, представители которой про-
фессионально занимаются умственным трудом, 
и как интеллектуальную элиту, создающую ду-
ховные ценности, людей нравственных, «соль 
земли». Пример социологического подхода – 
определение Яна Щепаньского, который под ин-
теллигенцией понимал специалистов с высшим 
и средним специальным образованием, прила-
гающих к своей работе индивидуальные творче-
ские и интеллектуальные усилия [8, c. 19]. 

Российские ученые делают акцент на не-
формальных, идейно-нравственных признаках. 
Например, Сергей Сергейчик отмечал: интелли-
генция – это духовно-интеллектуальный аван-
гард общества, который специализированно 
занимается творческим поиском и внедрением 
интеллектуальных, научно-технических, техно-
логических (в том числе социальных и полити-
ческих технологий), мировоззренческих и духов-
но-нравственных новаций с целью позитивного 
решения актуальных социальных проблем и про-
тиворечий в обществе [38, c. 14-15]. Понимание 
феномена полиэтнической интеллигенции Рос-
сийской империи конца XIX – начала ХХ вв. воз-
можно только при объединении обоих аспектов. 

Наше понимание интеллигенции близко к 
позиции Инге Бланк. По ее мнению, еврейская 
интеллигенция – это такая социальная группа, 
представители которой сначала индивидуально, 
а затем в масштабах всего общества эмансипи-
ровались из среды типичного восточноевропей-
ского еврейства и, в противовес непосредственно 
производящим, могут быть названы непосред-
ственно работниками умственного труда. Ав-
тор подчеркивает, что возникновение и развитие 
«современной», то есть секулярной еврейской 
интеллигенции (в отличие от традиционной рав-
винской учености), отражает внутренне слож-
ный и противоречивый феномен социальных из-

менений традиционного восточноевропейского 
общества на российской территории [40, c. 200]. 
В указанный период происходило оформление 
интеллигенции как особой профессиональной 
группы. Параллельно вызревало ее самосозна-
ние, на которое сильное воздействие оказывал 
социально-политический фактор.

Формирование еврейской интеллигенции в 
конце XIX – начале ХХ вв. проходило в особен-
но сложных условиях. С конца XVIII в. законо-
дательство России реализовывало задачу уско-
ренной аккультурации иудеев, превращения их 
в «полезных подданных», лояльных власти. При 
помощи принудительных мер осуществлялось 
основательное изменение их культуры и образа 
жизни. По выражению Дмитрия Эльяшевича, 
«власти стремились к секуляризации еврейско-
го образования (вернее, его „деиудализации”) и 
считали необходимым привить евреям „общече-
ловеческие ценности”» [39, c. 268].

Реакция периода Александра III ознамено-
валась появлением новых юридических огра-
ничений, которые усложнили получение иудея-
ми среднего и высшего образования. С 1887/88 
учебного года введена «процентная норма»: в 
средних учебных заведениях на территории чер-
ты еврейской оседлости доля учащихся-иудеев 
не должна была превышать 10%, вне черты – 5%, 
в столицах – 3%. Вскоре она распространилась 
на высшие учебные заведения, обучение иудеев 
в Медико-хирургической академии было запре-
щено. Доля студентов-иудеев в высших учебных 
заведениях (в сравнении с общим количеством 
евреев в Российской империи) была самой низ-
кой в Европе [42, c. 16].

Поступление на государственную службу и 
самостоятельная деятельность в медицинской 
и юридической сферах для иудеев была сужена. 
Даже если законы, ограничивающие число ме-
диков-иудеев отсутствовали, гродненские вла-
сти по собственной инициативе отказывали им 
в принятии на службу. Например, когда в 1894 г. 
А. Любич выразил желание стать аптекарским 
учеником, губернское правление ему отказало, 
поскольку «в аптеках губернии и так слишком 
много евреев» [25, л. 3-3 об.]. Руководитель этой 
структуры, отклоняя кандидатуру выпускника 
харьковского ветеринарного училища Г. Бук-
штейна, отмечал: «Желательно иметь ветеринар-
ного врача, но не еврейского и не католического 
вероисповедания» [19, л. 2].

В российском обществе быстрыми темпами 
распространялась юдофобия. По мнению Алек-
сея Гольденвейзера, этому способствовали на-
сильственные меры «еврейского законодатель-
ства». «Широкие народные массы должны были 
воспринимать политику еврейских ограничений 
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как официальную санкцию антисемитизма, и 
узаконивание дискриминации евреев больше 
чем что-то другое способствовало созданию 
психологической атмосферы, которая находила 
свое самое грубое выражение в еврейских по-
громах» [5, c. 120]. В начале 1880-х гг. по черте 
еврейской оседлости Российской империи про-
катилась первая волна погромов. Широкое рас-
пространение получила антисемитская печать. 
Националистические движения взяли на воору-
жение антиеврейскую риторику.

В конце XIX – начале ХХ вв. для евреев путь 
в сословие интеллигенции пролегал через при-
обретение педагогической, медицинской, юри-
дической или инженерной профессии. Право на 
поступление во всесословные вузы, выпускники 
которых становились врачами, дантистами, при-
сяжными поверенными или учителями, давал 
аттестат «общих» средних учебных заведений. 
Его можно было получить в гимназиях или ре-
альных училищах, куда евреев до «майских за-
конов» принимали без ограничений в соответ-
ствии с результатами вступительных экзаменов, 
либо в раввинских училищах. Последние, кото-
рые с середины 1840-х гг. работали в Вильнюсе 
и Житомире, а в 1873 г. получили название ев-
рейских учительских институтов, давали атте-
статы раввинов и учителей еврейской школы. 
Этой стадии обучения предшествовала началь-
ная школа: государственные «общие» начальные 
школы, казенные училища для евреев, сеть ко-
торых с 1836 г. создана в губернских и уездных 
городах, либо частные еврейские школы (хедер, 
тамлуд-тора, иешива, пансион). 

Для лиц, желавших быть провизорами и ап-
текарскими помощниками, существовала воз-
можность самостоятельного получения перво-
начальных знаний или посещения частных на-
чальных учебных заведений с последующей сда-
чей экзаменов на право заниматься определен-
ным родом деятельности. Их проводили комис-
сии при вузах. Еврейский персонал гродненских 
аптек получал свидетельства о квалификации 
при Варшавском и Московском императорских 
университетах [25, л. 4-8 об.].

Будущие учителя и младшие медицинские 
работники сдавали квалификационные экзаме-
ны в комиссиях при государственных гимнази-
ях. Через комиссию при гродненской мужской 
гимназии прошло много фельдшеров и санита-
ров-иудеев, приобретших профессию в армии. 
Они должны были подтвердить свои компетен-
ции, чтобы продолжить работу по специально-
сти на гражданской службе. После 4-классного 
государственного училища либо самостоятель-
ной подготовки здесь сдавали экзамены апте-
карские ученики, большинство позже работало 

в частных аптеках уездных городов и местечек 
губернии [20, л. 26, 35, 54, 89, 95, 98, 116, 159; 26, 
л. 54 об.]. Обучение не только давало специаль-
ность, но и меняло самосознание человека. Как 
утверждала Хэлена Датнер, «приобретение свет-
ского образования означало в XIX веке почти 
всегда какой-то уровень эмансипации, отхода от 
традиционного образа жизни. Те, кто его полу-
чил, имели шанс на поиск новых жизненных до-
рог, новой карьеры» [42, с. 54].

Прагматичная политика царствования Алек-
сандра II создала благоприятные условия для раз-
вития карьеры иудеев с высшим образованием. 
Так было с Ильей Соломоновичем Кулькиным, 
который находился на государственной службе с 
1863 по 1884 гг., работая штатным врачом грод-
ненской мужской гимназии, специальным врачом 
города, гродненским уездным врачом. В соответ-
ствии с занимаемыми должностями он был воз-
веден в чин титулярного советника (1868), кол-
лежского асессора (1869), надворного советника 
(1871), коллежского советника (1876). За честный 
труд ему назначали премии, в отставке доктор по-
лучал пенсию в размере половины оклада – 230 
руб. в год [23, л. 84 об.-87].

Подобным образом сложилась жизнь Ав-
раама Моисеевича Андреса, который работал 
внештатным врачом при Гродненской палате го-
симущества, внештатным врачом Волковысско-
го уезда, ординатором гродненской окружной 
лечебницы, гродненским городовым врачом, 
ординатором гродненского военного госпиталя 
и врачом тюремной лечебницы. Был возведен в 
чин титулярного советника (1862), коллежского 
асессора (1865), надворного советника (1869), 
коллежского советника (1873). За 20-летнюю 
службу помимо денежных премий получал на-
грады: ордена Св. Анны 2-й и 3-й степеней, Св. 
Станислава 2-й степени, бронзовую медаль за 
усмирение польского восстания 1863–64 гг. и 
знак Красного Креста. Работу оплачивали до-
стойно: в 1889 г. на пике карьеры он получал 600 
руб. в год [24, л. 74-75].

Должности слонимского и брестского го-
родовых врачей, волковысского уездного врача 
с получением соответствующих чинов и госу-
дарственных наград за выслугу лет занимал в 
1859–1889 гг. Моисей Яковлевич Гершуни [24, 
л. 171-172]. Все эти врачи родились в начале 1830-
х гг. и успели получить образование в Санкт-
Петербургской Медико-хирургической акаде-
мии, а для получения руководящих должностей 
сдавали экзамены в Московском императорском 
университете. Тем, кто закончил вуз на рубеже 
1850–1860-х гг., диплом дал возможность посту-
пления на престижную, хорошо оплачиваемую 
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государственную службу, вероисповедание не 
стало препятствием для блестящей карьеры. 

Эпоха Великих реформ, предложившая об-
разованным евреям возможность преодоления 
многих ограничений, включая пребывание в 
черте оседлости, создала удивительную ситуа-
цию. Исраэль Барталь отмечает: «Она породи-
ла неизвестную дотоле социальную реальность, 
развивавшуюся быстрыми темпами, и привела к 
такой интенсивности аккультурации, которой в 
прошлое царствование не смогли достичь зако-
нодательные усилия, предпринимавшиеся деся-
тилетиями» [1, c. 163].

В начале ХХ в. на место иудеев, которые пре-
обладали среди врачей Гродненской губернии 
на государственной службе и занимали в своей 
области руководящие посты в 1860–1880-е гг., 
пришли их христианские коллеги. В 1908 г. мы 
не найдем на государственной службе ни одного 
врача-еврея в Бресте, Пружанах, Волковыске и 
Слониме. Медики-иудеи вынуждены были об-
ратиться к свободной практике. По данным «Па-
мятной книжки Гродненской губернии на 1908 г.»,
среди 63 частных врачей, дантистов и акушерок 
Гродно было 42 еврея, что составляло 67%. Сре-
ди стоматологов процент евреев достигал 75, а 
среди дантистов – 90 [37, c. 14]. Одним из самых 
знаменитых врачей губернского города являлся 
создатель языка эсперанто Лейзер Мордхович 
Заменгоф, живший здесь в 1893–1897 гг. После 
учебы в Москве и Варшаве в 1885 г. он получил 
диплом врача-окулиста и начал частную практи-
ку [9, л. 1-4].

В начале ХХ в. иудеи почти полностью вы-
теснены с государственной службы. Им обе-
спечены только места преподавателей религи-
озных предметов в государственных гимназиях 
и реальном училище. Доминирование иудеев в 
стоматологии обусловило занятие представите-
лями этой конфессии должностей дантистов в 
указанных учреждениях образования. Евреи из-
редка появлялись на более низких медицинских 
и чиновничьих должностях. Например, на ру-
беже 80–90-х гг. XIX в. в гродненской окружной 
лечебнице фельдшером работал И. А. Финн [24, 
л. 125-125 об.]. И все же, несмотря на дискрими-
национную политику правительства, общее ко-
личество иудеев среди врачебной интеллигенции 
Гродно увеличивалось. Если в 1882 г. среди меди-
ков-иудеев с высшей квалификацией был только 
дантист Л. Б. Кауфман, то в 1889 г. насчитывалось 
уже 7 врачей-иудеев и 8 их коллег христианско-
го вероисповедания [35, c. 5; 36, c. 91]. В 1907 г. 
количество христиан среди гродненских врачей 
составляло 10 чел., иудеев –19 чел. [37, c. 14].

Формирование еврейской юридической ин-
теллигенции осложнялось противоречивой по-

литикой царизма. Судебная реформа 1864 г. соз-
дала в России современную адвокатуру, обеспе-
чив равные права защите и обвинению. Она не 
содержала ограничений для иудеев, что привело 
к быстрому увеличению юридической интел-
лигенции среди данной этноконфессиональной 
группы. Ситуация изменилась, когда «Времен-
ные правила 1882 г.» запретили иудеям доступ 
в адвокатуру. В связи с этим евреи, несмотря на 
наличие высшего юридического образования и 
требуемого законом 5-летнего стажа, сконцен-
трировались на должностях помощников при-
сяжных поверенных.

Согласно закону 25 мая 1874 г., к присяжным 
поверенным приравнены частные поверенные, 
которые также могли за плату вести граждан-
ские дела своих клиентов, но не были объеди-
нены в сословную организацию. Однако Высо-
чайшее повеление 19 апреля 1890 г. ограничило 
и эту сферу деятельности: допуск представите-
лей нехристианских исповеданий определялся 
лично министром внутренних дел и юстиции по 
представлению уездных съездов. После этого на 
должностях частных поверенных остались в ос-
новном юристы-евреи, начавшие свою карьеру в 
царствование Александра II.

Манифест 17 октября 1905 г. упразднил 
конфессиональные ограничения. Многие иудеи 
были утверждены в должностях присяжных по-
веренных, увеличилось количество помощников 
присяжных поверенных. В 1908 г. в Гродно из 
15 присяжных поверенных было 4 иудея, част-
ным поверенным работал Л. М. Гирон [37, 
c. 39-41], имевший звание помощника присяж-
ного поверенного. «Оттепель» продолжалась не-
долго: с 1908 г. адвокаты-иудеи вновь почувство-
вали давление. Их назначение на соответству-
ющие должности затягивалось, де-факто была 
введена процентная норма [7, c. 473].

Юридическая интеллигенция Гродно начала 
ХХ в. представлена   братьями Моисеем (1854–
1921) и Александром (1868–1908) Яковлевичами 
Острогорскими. Выпускники гродненской гим-
назии, они закончили юридический факультет 
Санкт-Петербургского университета: первый 
в качестве кандидата права, второй – с дипло-
мом I степени. Оба почувствовали на себе гнет 
правовых ограничений. Моисей успел посту-
пить в университет до процентной нормы, семь 
лет работал в Mинистерстве юстиции, где до-
служился до должности редактора законодатель-
ного отделения; после введения «майских зако-
нов» вынужден был уйти в отставку. Следующие 
20 лет Моисей Острогорский жил за границей, где 
окончил Свободную школу политических наук, а 
его исследование «Женщина с точки зрения пу-
бличного права» получило премию имени Росси 
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Парижского университета. Александр хорошо 
учился в гимназии, но из-за процентной нормы 
только вторая попытка поступить на юридиче-
ский факультет Санкт-Петербургского универ-
ситета стала удачной. Окончив университет, при-
нял крещение, после чего быстро сделал карьеру 
в Mинистерстве финансов, позднее успешно за-
нимался работой в области образования [31].

Законы запрещали деятельность иудеев в су-
дебной и пенитенциарной системах, прокурор-
ском надзоре, нотариате и жандармерии. В конце 
1881 г. гродненский губернатор издал распоря-
жение об увольнении всех служивших в поли-
ции лиц иудейского вероисповедания как небла-
гонадежных. В Гродненской губернии не было их 
также на армейских командирских должностях 
и в руководстве железных дорог. Не найдем мы 
еврейскую интеллигенцию и в представитель-
ных органах власти вроде мещанских управ либо 
присутствий – места в них занимали купцы.

Круг гродненской еврейской интеллигенции 
довольно замкнут. На рубеже веков характерно 
появление корпоративных семей. Примером мо-
жет служить семья врача Авраама Андреса: обе 
его дочери вышли замуж за врачей-евреев [23, 
л. 75]. Появились врачебные династии: дантист 
Рейхля Андрес была дочерью врача Б. Андреса, 
дантист Л. Б. Кауфман передал специальность 
сыну Вениамину [36, c. 91]. В Бресте в начале 
ХХ в. авторитетом пользовались братья Ксаве-
рий и Лев Григорьевичи Штейнберги. Первый 
занимался свободной врачебной практикой, 
второй являлся членом городской санитар-
но-исполнительной комиссии. В том же городе 
Л. С. Шерешевский был врачом, И. С. Шерешев-
ский и М. С. Шерешевская – дантистами [37, 
c. 199, 201]. Мотивом получения свидетельства 
аптекарской помощницы для брестчанки Соры 
Каган стала необходимость участвовать в бизне-
се мужа-аптекаря [20, л. 98].

Семья учителей Шехтман в начале ХХ в. 
плодотворно работала на почве еврейского об-
разования Гродно: Лев Самуилович Шехтман 
заведовал 1-классном еврейским народным и 
2-классным еврейским женским училищами. 
В последнем учительницей рукоделия была его 
жена Л. Ю. Шехтман. Одной из содержательниц 
еврейской женской гимназии являлась Л. Валь-
дман, а М. И. Вальдман работал учителем еврей-
ского ремесленного училища [37, c. 36]. 

Семья Острогорских представлена тремя 
поколениями педагогов. К старшему принадле-
жал Меер Авраамович Острогорский, который в 
1852 г. открыл в Гродно еврейское училище [34, 
c. 659]. В 4-классном еврейском женском учи-
лище, которое в 1906 г. превратилось в про-
гимназию, а через год – в гимназию, работали 

Теофилия, Аделина и Яков Острогорские [29, 
c. 336]. Преподавательской работой занимался 
и Александр Яковлевич Острогорский. Он заве-
довал училищем в Санкт-Петербурге, был авто-
ром учебника по русскому языку и хрестоматии 
по русской литературе, успешно разрабатывал 
методику [28, c. 795-796; 31]. Его сестра, Анна 
Яковлевна Острогорская-Малкина, по профес-
сии медик, посвятила жизнь просвещению. Она 
занималась переводами, с 1899 г. редактирова-
ла журнал «Юный читатель», который в 1908 г. 
был преобразован в издательство, печатавшее 
литературу для детей и подростков и книги для 
самообразования [30]. Из процитированных 
документов можно сделать вывод об активном 
пополнении еврейской врачебной и педагогиче-
ской интеллигенции женщинами, что в гораздо 
меньшей степени было свойственно христиан-
ской среде. Женщины-учительницы работали 
исключительно в женских гимназиях, пансионах 
и училищах. В медицинской области они появи-
лись в качестве среднего медицинского персона-
ла в гинекологии, стоматологии и фармакологии.

В 1907 г. среди гродненских акушерок было 
16 иудеек и 9 христианок, среди повивальных 
бабок – 2 иудейки и 3 христианки [37, c. 14]. 
Большинство из них получили образование в 
местной повивальной школе. Она не подлежала 
процентной норме, поэтому, хотя устав пред-
усматривал приоритетный прием христианок, 
большинство учащихся составляли еврейки [21, 
л. 5]. Условием приема в повивальную школу 
было умение читать и писать на русском языке. 
Где получали знания будущие ученицы, неиз-
вестно. Только в нескольких случаях в проше-
ниях о приеме указано, что его обладательница 
окончила двух- или четырехлетний курс учи-
лища, посещала женский пансион. В основном 
еврейские девушки в конце XIX в. получали до-
машнее образование [22, л. 72].

О высокой степени аккультурации гроднен-
ской еврейской интеллигенции свидетельствуют 
ономастические данные, говорящие об измене-
нии в интеллигентской среде еврейской онома-
стической модели. У детей иудейского вероиспо-
ведания, рожденных в 1863–1869 гг. в семьях вра-
чей, преобладали европейские имена. Например, 
сын и дочери врача Ильи Кулькина: Марк, Анна-
Бася, Александра, Софья, Роза. Детей врача Мои-
сея Гершуна, который женился на дочери вилен-
ского купца Евгении Лаппо, звали Борис, Марк, 
Александр, Осип и Тимофей [23, л. 171 об. – 172]. 

В начале ХХ в. сочетание европейских имен 
и еврейских отчеств во врачебной среде губер-
нии – обычное дело: Самуил Лазаревич Гожан-
ский, Фабиан Вульфович Эпштейн, Лев Исае-
вич Гаухман, Иоаким Герцевич Гурвич, Татьяна 
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Иоселевна Басс, Ира Моисеевна Гинзбург и др. 
У некоторых христианизация имен осуществля-
лась на уровне двух поколений: Григорий Тимо-
феевич Замковский, Роман Иосифович Фрумин, 
Паулина Марковна Крынская, Ксаверий Григо-
рьевич Штейнберг, Дина Семеновна Вайсман [37, 
c. 14-15, 89, 201, 243]. Данный процесс вслед за 
Агнешкой Ягодзиньской можно назвать языко-
вой христианизацией, которая являлась важным 
показателем аккультурации данной среды [44, 
c. 256].

Европейские обычаи проникали в повсе-
дневную и праздничную жизнь еврейской ин-
теллигенции. На место традиционных религи-
озных сюжетов в домашние постановки приш-
ли европейские. Так, семья учителя брестского 
народного еврейского училища В. Д. Исакова 
16 апреля 1894 г. почтила Песах и именины до-
чери постановкой пьесы Мольера «Женитьба 
по принуждению» [10, л. 40]. Примечательно не 
только появление светской пьесы, но и то, что 
речь шла о христианском празднике, именинах. 
В еврейской традиции он отсутствует, более 
того, отмечать день рождения, праздник лич-
ный, а не религиозный, считается грехом.

Гродненскую еврейскую интеллигенцию, 
профессиональная деятельность которой на-
чалась в конце 1860-х гг., можно в полной мере 
назвать демократической. Как следует из фор-
мулярных списков врачей, все они происходили 
из мещан. С большой долей вероятности можно 
утверждать, что это были выходцы из беднейше-
го еврейства: отношение к казенным учебным 
заведениям, которые нужно окончить, чтобы 
стать доктором, в еврейской среде середины 
XIX в. было настороженным. Результатом явля-
лось уклонение от посещения еврейских училищ 
детей из состоятельных семей. 

В начале ХХ в. врачебные и юридические про-
фессии стали престижными, свидетельствовали 
о высоком социальном статусе – обеспеченности, 
хорошем образовании, принадлежности к кругу 
известных в городе уважаемых людей. Поэтому 
среди присяжных поверенных Гродно в 1908 г. 
были представители зажиточных купеческих се-
мей – Л. О. Абрамский и Г. Х. Яновский [37, с. 39]. 

В еврейской среде широко распространена 
благотворительность, что обусловлено религи-
озной этикой и традициями жизни в «голуте». 
При этом в списках опекунов медицинских и 
просветительских учреждений Гродно рубежа 
веков нет еврейской интеллигенции. Это свя-
зано с тем, что на должности руководителей 
обществ, чтобы обеспечить им материальную 
устойчивость, приглашали состоятельных жи-
телей города. Членами Совета еврейского госпи-
таля, опекунами холерных лазаретов в 1890-е гг. 

являлись финансисты, владельцы промышлен-
ных и торговых предприятий. Медики вносили 
свою лепту в дело милосердия, бесплатно оказы-
вая врачебную помощь.

В первом десятилетии ХХ в. наблюдалось 
оживление институционализированной благо-
творительности. В гродненской общине сестер 
милосердия Красного Креста было много меди-
ков-иудеев: И. И. Роутенштейн входил в состав 
членов попечительского совета, Ф. В. Эпштейн 
являлся штатным врачом, среди врачей-специ-
алистов находятся И. К. Глухман, И. И. Роутен-
штейна, дантисты Л. М. и Б. М. Пик, Шапиро [37, 
c. 71-72]. М. В. Эпштейн исполнял обязанности 
штатного врача гродненского отделения Россий-
ского общества спасения на водах [37, c. 73].

Еврейская медицинская интеллигенция 
Бреста составляла большинство членов город-
ской санитарно-исполнительной комиссии, врач 
Л. С. Шерешевский участвовал в работе Обще-
ства содействия физическому воспитанию де-
тей [37, c. 199, 201, 236]. Слонимский дантист 
И. Ш. Иосем и пружанский врач Б. И. Галай – 
члены правлений пожарных обществ, первый из 
них был также членом общества помощи бедным 
евреям [37, c. 307, 308, 331].

Врачи, учителя и их родственники принима-
ли активное участие в работе благотворительных 
еврейских организаций, которые занимались по-
мощью бедным и просвещением («Литора влиту-
да», Общество помощи бедным еврейским детям, 
Общество помощи бедным евреям, Общество 
обеспечения бедного населения дровами и дру-
гими предметами первой необходимости). Жены 
врачей Хазана и Замковского работали в женском 
еврейском обществе «Сэймех Нэйфилим». Сам
С. Ю. Хазан занимал должность заместителя 
председателя Совета гродненского еврейского 
детского приюта [37, c. 79-80]. В 1914 г. жены вра-
чей Т. Е. Хазан и Е. Б. Гаухман, жена обществен-
ного раввина Ф. А. Гальперн основали Общество 
помощи еврейкам – ученицам гимназий [27]. 

Наличие представителей еврейской интел-
лигенции не только в традиционных еврейских 
благотворительных структурах, но и в обще-
ствах, направленных на удовлетворение нужд 
нееврейского населения, – важный показатель 
аккультурации. Вместе с тем для еврейской ме-
дицинской интеллигенции Гродненской губер-
нии может быть верным наблюдение, сделанное 
Хэленой Датнер по поводу варшавских коллег. 
Автор пишет, что уровень знаний о еврействе в 
среде врачей-иудеев был крайне низок, в их со-
знании еврейские традиции трансформирова-
лись в совокупность элементов, лишенных боль-
шого эмоционального значения. С еврейской 
средой их связывало чувство обязанности, что 
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проявлялось в меценатстве: стипендиях, уча-
стии в благотворительных обществах; прежде 
всего в этой деятельности они реализовывали 
себя как евреи [42, c. 179].

Еврейская интеллигенция переняла мо-
дели поведения, характерные для состоятель-
ной городской среды: моду, развлечения, язык 
общения христиан. В начале ХХ в. стали попу-
лярными музыкально-драматические вечера. 
Они использовались для привлечения денег в 
благотворительные общества, членами которых 
были представители еврейской интеллигенции. 
Драматические постановки, музыкальные ве-
чера с танцами проводились по инициативе не 
только «Эзро», «Линас-Гацедек», Общества по-
мощи бедным еврейским детям, Общества по 
созданию приюта для малолетних сирот-евреев, 
гродненской еврейской гимназии Л. Вальдман, 
но и местного раввина Исаака Гальперна, ини-
циировавшего сбор средств для бедных учениц 
гродненской гимназии [12, л. 73, 169, 182, 196; 13, 
л. 40; 14, л. 1; 15, л. 140, 146; 16, л. 136, 306, 320; 17, 
л. 91, 102, 107, 211, 213, 255].

Новацией стало проведение благотвори-
тельных вечеров танцев [15, л. 148]. Этот обы-
чай, характерный для европейского общества, 
демонстрировал раскованность и знание свет-
ских правил поведения: еврейская традиция за-
прещает танцы, в которых женщины выступают 
в парах с мужчинами, тем более это касается 
европейских танцев, предполагающих опреде-
ленную свободу нравов. Сюда приходили в мод-
ных платьях и фраках, украшенных цветочны-
ми бутоньерками [15, л. 8]. На развлекательные 
мероприятия приглашали профессиональных 
актеров русской труппы, иногда давалось раз-
решение на постановку идишских пьес Шолома 
Аша или Шолом-Алейхема [17, л. 211]. Педагоги 
при подготовке благотворительного вечера ак-
центировали внимание властей на аполитично-
сти мероприятия и собственной лояльности. Не 
случайно руководство Гродненского еврейского 
училища и частной еврейской женской гимна-
зии Л. Вальдман в прошении на имя губернатора 
указывало, что исполняться будут только рус-
ские драматические произведения, стихи и пес-
ни [15, л. 140; 17, л. 107; 12, л. 196].

Значительная часть еврейской интеллиген-
ции погрузилась в общественно-политическую 
жизнь. В Гродно активностью выделялись си-
онисты братья Яффе. Б. Б. Яффе в 1908 г. воз-
главлял общества «Летора влитуда», которое 
помогало учащимся-евреям, и «Палестина», был 
членом совета гродненского еврейского детско-
го приюта [37, c. 79-80].

Масштабы губернского города переросла 
личность поэта и общественно-политического 

деятеля Льва Борисовича Яффе (1876–1948). Он 
родился в Гродно в религиозной традиционной 
семье, был внуком известного раввина. Участво-
вал в сионистских конгрессах, являлся членом 
демократической фракции сионистского дви-
жения, с 1906 г. входил в Центральный комитет 
Российской сионистской организации. После 
Октябрьской революции Л. Б. Яффе уехал в эми-
грацию. Сначала это была Литва, где он занимал 
ведущие позиции в сионистском движении и пе-
чати. В 1920-е гг. путешествовал по Европе, про-
пагандируя сионистские идеи. Л. Б. Яффе погиб 
в Тель-Авиве во время террористического акта 
[3, c. 35; 38, c. 210-211].

Яркой звездой на гродненском политиче-
ском небосклоне был Моисей Яковлевич Остро-
горский, юрист и общественный деятель, депутат 
I Думы, кадет. На выборах в Государственную 
думу 1907 г. возглавлял Еврейскую народную 
группу, куда входили также врачи Замковский и 
Роутенштейн [3, c. 34; 4, c. 27]. Благодаря умерен-
ности программы представители Группы поль-
зовались поддержкой верхушки общины, за них 
агитировали даже служки и раввины в синагоге. 
После неудачи на выборах во II Думу Моисей 
Острогорский ушел из политики, стал социоло-
гом и политологом. В монографии «Демократия 
и политические партии» [32, 33] он выступил в 
качестве основателя социологии политических 
партий. По настоящее время признается огром-
ное влияние взглядов Моисея Острогорского на 
развитие политической науки [6, c. 1]. 

Отсутствие источников личного проис-
хождения осложняет задачу реконструкции ми-
ровоззрений и духовных поисков еврейской 
интеллигенции Гродненской губернии конца 
XIX – начала ХХ в. Понятно, что эта среда была 
пестрой. Люди, получившие образование в об-
щих учебных заведениях и казенных еврейских 
училищах, ощутили влияние мероприятий ца-
ризма по перевоспитанию евреев. Особенно это 
касается учителей, «цивилизирование» кото-
рых в раввинских училищах и еврейских учи-
тельских институтах осуществлялось наиболее 
усердно: именно они должны были воспитывать 
следующие поколения в духе лояльности по от-
ношению к государству.

Идея о необходимости изучения русского 
языка и литературы, европейских языков, точ-
ных и естественных наук, которая проводилась 
реформаторами еврейского образования, со-
впадала с принципами еврейской Гаскалы. Они 
близки новому поколению педагогической ин-
теллигенции, но вызвали возмущение в тради-
ционной части еврейского общества, которая в 
Гродненской губернии в течение 2-й половины 
XIX в. составляла большинство. Вот пример из 
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Гродно: на рубеже 1870–1880-х гг. заведующий 
талмуд-торы Марголин сделал попытку прибли-
зить ее к современным стандартам. Он уделял 
много внимания русскому языку, арифметике, 
планировал ввести иврит (идиш маскилим счи-
тали вредным явлением). Однако ортодоксы 
не допустили перемен: «в помощь» Марголи-
ну дали четырех консультантов, компетенции 
которых подлежал контроль за финансами [2, 
c. 1610-1611].

Одна часть еврейской интеллигенции пере-
осмыслила место религии в своей картине мира, 
сдвинув ее в сферу повседневных обычаев и 
национальных праздников, которые все чаще 
воспринимались как дань традиции. Другие, 
почувствовав на себе гнет юридических огра-
ничений, устав от унижений, вызванных при-
надлежностью к нехристианскому вероиспо-
веданию, сомневались, что стоит оставаться 
иудеем. Из архивных документов известно, что 
в 1875 г. 17-летний Л. Заменгоф, происходив-
ший из хасидской семьи, собирался принять 
христианскую веру. Юноша приглашал грод-
ненского губернатора в крестные отцы, просил 
спрятать себя в монастыре от евреев, которые 
еще не знают о его желании креститься. О своих 
мотивах он пишет искренне. Уверяет, что про-
шел 2-классный курс Белостокской реальной 
гимназии и хотел продолжать учебу. Но отец, 
пишет он, «не пожелал больше платить за после-
дующие курсы, только то мне говорил, чтобы я 
пошел на какую-либо государственную службу, 
а поскольку евреям вообще нет нигде никаких 
шансов на государственной службе, то я желаю 
от всего сердца быть настоящим православным 
человеком и верным слугой своему государю и 
русскому Отечеству» [9, л. 1-4]. Крещение Л. За-
менгофа не состоялось, жизненный путь привел 
его к сионизму и участию в создании организа-
ции Ховевей Цион.

Иначе сложилась судьба Моисея Гурвича, 
учителя брестского и новогрудского еврейских 
училищ, смотрителя гродненского казенного ев-
рейского училища. Становление самосознания 
этого педагога и публициста, горячего сторон-
ника интеграции евреев в российское общество, 
лояльного подданного и борца с «еврейским 
фанатизмом» состоялось в Виленском раввин-
ском училище. На всех местах работы он дости-
гал увеличения количества учеников в казенных 
учебных заведениях для евреев и улучшения ка-
чества преподавания русского языка, для чего 
издал собственный учебник. 

При новогрудском училище Гурвич основал 
курсы «общих предметов» для детей из состо-
ятельных семей. Особенно очевидны успехи в 
русском языке: ученики свободно читали, толко-

вали и пересказывали тексты, прекрасно писали 
диктанты. Педагогическое кредо Моисея Гурви-
ча проявилось в следующих словах: «Только тог-
да евреи будут жить жизнью, полезной для себя 
и нашего отечества, когда мы путем воспитания 
в начальных училищах разгоним талмудический 
мрак, разобьем тяжелые цепи, наложенные на 
руки и ноги несчастных мучеников, прогоним 
азиатизм и дадим им подышать свежим воз-
духом христианской и свободной Европы» [46, 
л. 147-148]. В отличие от других ассимиляторов 
ответственность за изоляцию иудеев Гурвич воз-
ложил на них самих. Он отрицал существование 
основополагающих элементов еврейской этнич-
ности («Признаю, что отдельная еврейская на-
циональность не существует, так как от падения 
Второго Храма и до современности не имели ни 
истории, ни языка»), был сторонником «обрусе-
ния евреев»[46, л. 118-oб., 127 oб.-128].

Летом 1868 г. Моисей Гурвич крестился, че-
рез несколько месяцев прошло крещение его 
жены и детей. Обряд состоялся в дворцовой 
церкви Николаевского дворца, что демонстри-
ровало важность события, призванного быть 
ярким доказательством правильности политики 
по «цивилизованию» иудеев. О том, что он имел 
политический смысл, говорит и то, что крестны-
ми родителями стали бывший Виленский гене-
рал-губернатор Константин Петрович Кауфман, 
протежировавший Гурвича, и великая княгиня 
Александра Петровна, тетя Александра II [45, 
л. 21]. При этом Гурвич превратился в Гурина 
и получил новое назначение в качестве учите-
ля русского языка в «общем» учебном зведении. 
Биография Моисея Гурвича – яркий пример 
трансформации самосознания представителя но-
вой еврейской интеллигенции. От европейского 
образования он перешел к искоренению призна-
ков традиционного образа жизни, перемене рели-
гии и полному разрыву с еврейским миром.

Таким образом, в условиях ускоренной ве-
стернизации традиционной еврейской культуры 
рубежа XIX–ХХ вв. в белорусской части черты 
еврейской оседлости перед молодежью, которая, 
помимо традиционного «домашнего» религиоз-
ного, получила «общее» светское образование 
в государственных учебных заведениях, откры-
валась возможность занять новые статусные 
позиции, не свойственные для традиционного 
общества. Разрушалась связь между молодой ев-
рейской интеллигенцией и традиционными кру-
гами еврейства. Увлечение политикой, наличие в 
данной сфере достаточно широких альтернатив 
усложняли процесс формирования идентифика-
ции еврейской интелигенции. Создавалась ситу-
ация, подобная положению аккультурированных 
слоев польско-еврейского общества, «поляков 
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иудейского вероисповедания», которые «вынуж-
дены были осесть в полосе экстерриториальной 
земли, между польской и еврейской идентично-
стью – принадлежа к обоим мирам и не принад-
лежа ни к одному из них полностью» [44, c. 260].

Представители интеллигентных профессий 
формировали новые традиции быта и досуга, об-
разцом для которых был образ жизни христиан. 
Многие видели себя «культуртрегерами», прояв-
ляли высокую степень социальной активности, 
работая в составе благотворительных и просве-
тительских обществ. Понимая ценности демокра-
тической российской интеллигенции как высшие, 
они старались приблизиться к ним в реальной 
жизни и пропагандировать свой образ жизни сре-
ди единоверцев. При этом, как отмечлось, еврей-
ская интеллигенция Гродненской губернии рубе-
жа XIX–ХХ вв. оставалась сильно стратифициро-
ванной группой, в которой, кроме прогрессивно-
го «ядра», была консервативная «периферия». Ее 
мировоззрение базировалось на ригористически 
понимаемой иудейской традиции, а выбор «ин-
теллигентной» профессии был прагматичен.
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