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Григорий Николаевич Потанин, российский ученый, путешественник и 
публицист, принадлежавший старинному сибирскому казачьему роду, в те-
чение долгих лет вел переписку с обширным кругом корреспондентов из 
разных уголков России и из-за рубежа. В настоящее время эта переписка 
хранится в фондах многих музеев, библиотек и архивов России [12, т. 1]. 
Последние несколько десятилетий письма Григория Николаевича, а также 
письма, адресованные, в свою очередь, ему самому, публикуются в виде как 
отдельных статей [1; 19], так и целых сборников [17]. Наиболее полное со-
брание писем Г. Н. Потанина, охвативших период 1859–1919 гг., было вы-
пущено в 1977 г. в четырех томах [13], а в 1987–1992 гг. это издание было 
дополнено и расширено до пяти томов [12]. 

Помимо этого, в фондах Красноярского краевого краеведческого музея 
(КККМ) хранится переписка Г. Н. Потанина, поступившая в 1920 г. в Крас-
ноярский городской музей от его коллеги, российского историка и этногра-

                                                            
* Автор благодарит за помощь в написании статьи кандидата исторических наук, ученого 
секретаря Красноярского краевого краеведческого музея Наталью Алексеевну Орехову. 
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фа, профессора Николая Николаевича Козьмина, жившего и работавшего в 
Красноярске в 1910–1919 гг. Среди данной корреспонденции находится де-
сять писем, адресованных Григорию Николаевичу Потанину казенным рав-
вином Иркутска, фольклористом Соломоном Хаимовичем Бейлиным в 
1901–1910 гг. Эти письма были опубликованы в статье Е. А. Берман, 
Н. А. Ореховой «Письма иркутского общественного раввина С. Х. Бейлина 
Г. Н. Потанину (из фондов Красноярского краевого краеведческого музея)» 
[5]. К сожалению, ответные письма Григория Николаевича до сих пор не 
обнаружены. 

Знакомство С. Х. Бейлина с Г. Н. Потаниным произошло в 1901 г., в то 
время, когда С. Х. Бейлин уже приехал в Иркутск, чтобы занять должность 
казенного раввина города [4], а Г. Н. Потанин еще жил в городе и занимал 
пост правителя дел Восточно-Сибирского отдела Императорского русского 
географического общества (ВСО ИРГО) [10]. Несмотря на разницу в воз-
расте (Г. Н. Потанин был старше С. Х. Бейлина на 22 года), происхождении 
(Потанин родился в семье казачьего офицера [20], Бейлин – в семье еврейского 
купца [5]) и вероисповедании (христианское и иудейское соответственно), этих 
людей объединил общий интерес к эпосу и фольклору различных народов, 
изучению которого оба посвятили не один год своей жизни [18].  

В 1876–1899 гг. Г. Н. Потанин по поручению ИРГО возглавил ряд 
научно-исследовательских экспедиций в Монголию, Китай и Тибет, где со-
брал обширный материал по восточному эпосу и фольклору [8]. В  
1890–1900-е гг. вышел ряд статей Г. Н. Потанина, посвященных не только 
пересказу и систематизации записанного в экспедициях фольклора, но и 
изучению происхождения народных верований, степени их распространен-
ности в фольклоре, выявлению заимствований религиозных и сказочных 
сюжетов азиатских, европейских и восточных народов в ходе их культурных 
контактов [15]. Большую часть своих статей Григорий Николаевич опубли-
ковал в периодическом издании Этнографического отдела Императорского 
общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Мос-
ковском университете «Этнографическое обозрение», в их числе были ста-
тьи «Дочь моря в степном эпосе» (1892), «Акир повести и Акир легенды» 
(1895), «Отголоски сказки об Еруслане» (1901), «Святой Касьян и сказка о 
больной царевне» (1902), «Сказка с двенадцатью персонажами» (1903) [10]. 
В 1912 г. в Томске вышла книга Г. Н. Потанина по историко-
сравнительному анализу фольклора «Сага о Соломоне. Восточные материа-
лы к вопросу о происхождении саги» [8]. 

Что касается С. Х. Бейлина, то интерес к еврейскому фольклору 
проснулся у него еще в 1870-е гг., в детстве, когда он слышал народные 
сказки и предания от своей матери или в еврейской школе – хедере. Свой 
первый записанный фольклор он напечатал в начале 1890-х гг. на немецком 
языке в журнале Общества еврейского фольклора Mitteilungen zur jüdischen 
Volkskunde (Гамбург – Вена) [7], а позднее, с середины 1890-х гг., Соломон 
Хаимович публиковался в различных изданиях по фольклору и этнографии 
в России уже на русском языке. В 1898 г. в Одессе и Вильне были изданы 



НОВЫЕ ФАКТЫ БИОГРАФИИ СОЛОМОНА БЕЙЛИНА                    97 

 

два его сборника на русском языке: «Еврейские народные сказки, записан-
ные Соломоном Хаимовичем Бейлиным» и «Еврейские народные сказки и 
сказания, записанные С. Х. Бейлиным». В это же время под влиянием тру-
дов академика А. Н. Веселовского у С. Х. Бейлина появились статьи, каса-
ющиеся историко-сравнительного анализа фольклора и определения места в 
нем древнееврейской религиозной литературы [4]. В 1895–1906 гг. вышел 
ряд статей Соломона Хаимовича по данной теме: «Талмудический элемент в 
русской народной сказке Судома», «Сказания о гордом Аггее и его источни-
ки», «Сказка Геродота о Кольце и популярности ее», «Отголоски Книги То-
вита», «Подобранные колосья», «Евангельская мораль в сравнении с талму-
дическою» [5] и др. Выступал С. Х. Бейлин и с публичными лекциями на 
эту же тему, в том числе в сентябре 1901 г. в музее ВСО ИРГО1 и в декабре 
1904 г. в помещении Иркутского общественного собрания, а в 1907 г. была 
выпущена его книга «Странствующие, или всемирные повести и сказания в 
Древне-раввинской письменности» [4]. 

Попытка систематизировать письма С. Х. Бейлина Г. Н. Потанину при-
вела к выявлению определенного круга тем, интересных адресату и адресан-
ту. В него входят книги и статьи о фольклоре; исторические параллели в 
сказках, сложившихся в еврейской, христианской и восточной литературе; 
научные статьи самого С. Х. Бейлина; новости еврейской этнокультурной 
жизни; быт сектантов-субботников (религиозного течения, близкого к иуда-
изму); биографические сведения о жизни иркутского раввина. О том, что 
этих двух людей связывала не только переписка, но и личное знакомство, 
говорит самое раннее по дате письмо от 4 сентября 1901 г., написанное на 
визитке «Общественного раввина С. Х. Бейлина» с приглашением 
Г. Н. Потанина в гости2 [5]. В своих воспоминаниях внук С. Х. Бейлина 
Д. А. Киржниц пишет, что дом деда был одним из культурных центров до-
революционного Иркутска, в котором собиралась местная и ссыльная ин-
теллигенция, и что частым гостем в нем был Г. Н. Потанин [9]. 

В 1901–1907 гг. главное место в письмах занимало обсуждение книг и 
статей немецких авторов о фольклоре, вышедших в Германии во второй по-
ловине XIX – начале XX в. В письме от 12 декабря 1901 г. речь шла о сбор-
нике этнографических статей и заметок немецкого фольклориста еврейского 
происхождения Феликса Либрехта «О народном творчестве» (Берлин, 
1879 г.) [23], книге Германа Эстерли «Римские деяния» (Берлин, 1872 г.) 
[24], затрагивающей в числе прочего тему христианской литературы, а так-
же о средневековом романе индийского происхождения «Варлаам и Ио-
асаф», распространенном в восточной литературе и в европейских перево-
дах на греческий, латинский и церковнославянский языки3. Позже 
С. Х. Бейлин спрашивал у Г. Н. Потанина4 о книге немецкого литерату-
роведа и библиографа Иогана-Георга-Теодора Грессе «Римские деяния: 

                                                            
1 Красноярский краевой краеведческий музей (КККМ). О/ф. 7928/127. Д. 1315/127 
2 КККМ. О/ф. 7928/124. Д. 11315/124. 
3 Там же. О/ф. 7928/125. Д. 1315/125. 
4 Там же. О/ф. 7928/127. Д. 1315/127 
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старейшая книга сказок и легенд христианского средневековья» (Лейп-
циг, 1850 г.) [21]. 

Как и академика А. Н. Веселовского, Г. Н. Потанина интересовала тема 
теории миграции сюжетов в фольклоре разных народов [8]. Оба ученых об-
ращались к С. Х. Бейлину по вопросам, связанным с содержанием в Торе, 
Талмуде и других древнееврейских книгах аналогичных сюжетов и заим-
ствований. При выборе С. Х. Бейлина в качестве консультанта определяю-
щее значение имели не только глубокие талмудические знания раввина, но и 
его прекрасное владение русским и немецким языками, редкое в еврейской 
религиозной среде того времени. В свою очередь С. Х. Бейлин ставил задачу 
показать, каким образом древнееврейские тексты повлияли на формирова-
ние всемирных сказочных мотивов и сюжетов. В рецензии 1907 г. на книгу 
С. Х. Бейлина «Странствующие, или всемирные повести и сказания в 
Древне-раввинской письменности» Г. Н. Потанин написал: «Ученый труд по 
истории народного предания, напечатанный не в Германии и даже не в Ев-
ропейской России, где-нибудь в Вильне или в Варшаве, а в Сибири, в Ир-
кутске. Автор книги С. Х. Бейлин, ученый раввин в Иркутске, может быть 
признан первым знатоком Талмуда в Сибири» [5, с. 90; 14, с. 4]. 

В письмах этого времени С. Х. Бейлин неоднократно возвращался к ин-
тересующим Г. Н. Потанина пояснениям неканонических раннееврейских 
текстов, содержащих исследование альтернативной биографии Иисуса, под 
общим названием «Жизнь Иисуса» (Toldot Jeschu). 8 октября 1902 г. он пи-
сал о научном издании доктора философии, профессора Еврейской учитель-
ской семинарии в Будапеште Самуила Краусса «Жизнь Иисуса по еврей-
ским источникам» (Берлин, 1902 г.) [22]. Далее воспроизводил в письме ре-
цензию на указанную книгу5, перепечатанную еврейским журналом на рус-
ском языке «Восход» из еврейского журнала на немецком языке Allgemeine 
Zeitung des Judenthums (1902 г.). 

В корреспонденции от 3 декабря 1906 г. С. Х. Бейлин вновь вернулся к 
«Жизни Иисуса» и подробно описал один из ее вариантов, услышанный им 
в детстве6. Затем при пересказе сюжета Соломон Хаимович проводил па-
раллели между этим вариантом и подобными историями из других еврей-
ских текстов, а в письме от 2 января 1907 г. отвечал на вопрос Г. Н. Потани-
на о том, по какой литературе можно точнее всего определить время состав-
ления «Жизни Иисуса», и обещал помочь ему в этом вопросе [5]. В этом же 
письме раввин объяснял Г. Н. Потанину смысл встречающегося в литерату-
ре важного в иудаизме понятия «тетраграмма» – четырехбуквенного непро-
износимого евреями имени Бога, которое даже при богослужении заменяет-
ся другими словами7. 
  

                                                            
5 КККМ. О/ф. 7928/126. Д. 1315/126. 
6 Там же. О/ф. 7928/129. Д. 1315/129. 
7 Там же. О/ф. 7928/130. Д. 1315/130. 
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Кроме того, в письмах 1901–1907 гг. С. Х. Бейлин обсуждал с Г. Н. По-
таниным параллели сказок, сложившиеся в еврейской, христианской и во-
сточной литературе, в том числе параллели о драгоценном камне, найден-
ном в желудке рыбы, а также редкую, малоизвестную еврейскую параллель 
о находке в рыбе живого младенца – Иисуса Навина8 [5]. В письме от 2 сен-
тября 1904 г. С. Х. Бейлин обращался к Г. Н. Потанину с просьбой посмот-
реть новые сравнения для его будущей книги «Странствующие, или всемир-
ные повести и сказания в Древне-раввинской письменности» и отмечал, что 
после своего доклада в здании музея Восточно-Сибирского отделения Рус-
ского географического общества в сентябре 1901 г. количество его материа-
ла по этому вопросу удвоилось9 [Там же]. 

Как упоминалось выше, в некоторых письмах имеются отсылки к науч-
ным статьям С. Х. Бейлина, среди них есть и ранее неизвестные автору ис-
следования, в том числе статьи, опубликованные в сборнике «Будущности» 
и газетах «Будущность» и «Иркутские губернские ведомости». В письме от 
8 ноября 1906 г. С. Х. Бейлин интересовался судьбой трех своих статей по 
фольклору, отправленных через Г. Н. Потанина в «Этнографическое обо-
зрение»10. Уже 3 декабря 1906 г. в письме из Томска в Москву своему сту-
денту-протеже В. Ф. Булгакову Г. Н. Потанин просил его узнать у редактора 
журнала «Этнографическое обозрение» В. Ф. Миллера «…о судьбе рукопи-
си иркутского раввина Соломона Хаимовича Бейлина, которую он посылал 
на имя Всеволода Федоровича [Миллера]. Будет ли она напечатана?» [12, 
т. 5, с. 84].  

С 1908 г. С. Х. Бейлин стал членом Еврейского историко-
этнографического общества (Санкт-Петербург) и постоянным сотрудником 
трехмесячника этого общества «Еврейская старина». В 1909–1914 гг. он 
публиковал в этом журнале свои статьи, а также сообщения из различных 
исторических журналов [4]. В письме от 30 мая 1910 г. Соломон Хаимович 
писал об этом Григорию Николаевичу и давал ссылки на эти работы. В этом 
же письме С. Х. Бейлин благодарил Г. Н. Потанина за рецензию на книгу 
«Странствующие, или всемирные повести и сказания в Древне-раввинской 
письменности» в томской газете «Сибирская жизнь» № 33 (1909)11. 

В двух письмах С. Х. Бейлин упоминал о начале работы синагогальной 
библиотеки, книгохранилище которой было организовано при синагоге еще 
в середине 1890-х гг. старожилом-общинником Иудой Леонтьевичем Ней-
маном. В письме от 2 сентября 1904 г. он сообщал, что библиотека функци-
онирует почти год и имеет свыше 1300 книг12. Из письма от 2 января 1907 г. 
становится понятно, что, как и любая еврейская библиотека, она состояла из 
двух разделов: раздела книг по иудаике, направленных на изучение религии, 
истории и культуры еврейского народа, и раздела книг по гебраике, помогаю-

                                                            
8 КККМ. О/ф. 7928/126. Д. 1315/126 
9 Там же. О/ф. 7928/127. Д. 1315/127. 
10 Там же. О/ф. 7928/128. Д. 1315/128. 
11 Там же. О/ф. 7928/2329. Д. 1315/2329. 
12 Там же. О/ф. 7928/127. Д. 1315/127. 
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щих освоению иврита, а также книг, написанных на этом языке. Общее количе-
ство книг синагогальной библиотеки составляло свыше трех тысяч экземпля-
ров13. К 1915 г. библиотека насчитывала уже около пяти тысяч книг [6]. 

В 1915 г. в Иркутске вышла уникальная книга В. С. Войтинского и 
А. Я. Горнштейна «Евреи в Иркутске», рассказывающая об истории местной 
еврейской общины с начала XIX в. и до середины 1910-х гг. Инициатива 
написания книги принадлежала С. Х. Бейлину, а все расходы по ее печати 
оплатил председатель хозяйственного правления синагоги, купец 1-й гиль-
дии, золотопромышленник Я. Д. Фризер [Там же]. В письме от 12 февраля 
1908 г. Соломон Хаимович отмечал, что в иркутской еврейской общине 
начался сбор и подготовка материалов для будущей книги14. 

Уже упомянутое последнее по дате письмо от 30 мая 1910 г. касалось в 
том числе и этнографического интереса С. Х. Бейлина к быту русских сек-
тантов-субботников. После переселения их властями из центральных губер-
ний России за отказ от православия и переход в иудейскую веру с 1827 г. 
субботники жили в Иркутской губернии – в селах Зима и Тартуйка [3]. По-
добные общины сектантов-субботников возникли в это же время в Томской 
и Енисейской губерниях [11]. Из письма С. Х. Бейлина от 30 мая 1910 г. по-
нятно, что раввин собирался поехать в отпуск на родину в Белоруссию, а по 
пути посетить общины субботников, расположенные как в Иркутской, так и 
в Томской и Енисейской губерниях15. Во время этого отпуска С. Х. Бейлину 
удалось посетить лишь зиминских субботников – в 1913 г. в журнале «Пе-
режитое» была напечатана статья «Кое-что о зиминских субботниках» [3], а 
в 1914 г. в рубрике «Из исторических журналов» в «Еврейской старине» он 
опубликовал информацию о юдинских субботниках со ссылкой на статьи 
И. Белоконского «Т. М. Бондарев: из сибирских воспоминаний» (сборник 
«На сибирские темы», Санкт-Петербург, 1905 г.) и И. Чибианова «Из исто-
рии колонизации Минусинского уезда» («Сибирский архив», кн. II, Мину-
синск, 1914 г.) [2]. 

Письма Г. Н. Потанину оказались бесценным источником сведений 
биографического характера о жизни иркутского раввина С. Х. Бейлина. 
2 апреля 1904 г. Соломон Хаимович писал о том, что две его дочери уже 
учились в гимназии, старший сын – в городском училище, а еврейским 
предметам – на дому. Упоминал в этом письме он и о своей супруге Розе 
Исааковне Бейлин, которая занималась с детьми репетиторством по немец-
кому и французскому языкам16. В письме от 30 мая 1910 г. он сообщал, что 
уже три его старшие дочери перешли в седьмой, шестой и четвертый классы 
гимназии, а младший сын готовится в восьмой класс гимназии. Из этого 
письма также становится известно о том, что одна из сестер раввина была 
замужем за доктором Гершкопфом и жила в Томске, а другая – в Варшаве17 [5].  

                                                            
13 КККМ. О/ф. 7928/130. Д. 1315/130. 
14 Там же. О/ф. 7928/132. Д. 1315/132. 
15 Там же. О/ф. 7928/2329. Д. 1315/2329. 
16 Там же. О/ф. 7928/127. Д. 1315/127. 
17 Там же. О/ф. 7928/2329. Д. 1315/2329. 
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Как было подчеркнуто, последнее письмо из фондов КККМ датировано 
30 мая 1910 г. Вероятнее всего, переписка С. Х. Бейлина и Г. Н. Потанина 
продолжалась и далее, но документального подтверждения этому пока не 
обнаружено. К косвенным доказательствам ее существования можно отне-
сти строки из книги Г. Н. Потанина «Сага о Соломоне. Восточные материа-
лы к вопросу о происхождении саги» (1912 г.), в основе которой лежала его 
гипотеза о происхождении христианства, получившего распространение на 
Западе из шаманского дуализма Северной Азии. Во второй главе «Отголос-
ки преданий северной Азии у славян» автор упоминал С. Х. Бейлина: «Мой 
друг талмудист С. Х. Бейлин, раввин в Иркутске, на мой вопрос об этом от-
ветил мне письменно, что в талмудической и мидрашской литературе евреев 
рассказа об увозе жены Соломона Асмодеем нет» [16, с. 38]. К сожалению, в 
письмах Соломона Хаимовича из КККМ подобного выявлено не было. 

На основе анализа писем С. Х. Бейлина, адресованных Г. Н. Потанину, 
и систематизации затронутых в них тем можно сделать вывод о том, что они 
не только открывают новые страницы профессиональной биографии двух 
талантливых личностей, но и способствуют углубленному исследованию 
сравнительной фольклористики, еврейской сибирской этнографии и 
иудаики, а также иудаики на территории дореволюционной России в целом. 
Ценность данных писем заключается еще и в том, что это единственная 
найденная к настоящему моменту неофициальная переписка С. Х. Бейлина, 
содержащая новые сведения о различных аспектах жизни и творчества ир-
кутского раввина [5]. 
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