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За три с лишним века Сибирь превратилась в один из самых многона-
циональных регионов России. В результате закрепления здесь первопроход-
цев; аграрного переселения; штрафной колонизации и репрессивной поли-
тики имперского периода; эпохи сооружения крупных индустриальных и 
транспортных объектов, возводимых представителями многих союзных 
республик Союза ССР, оставшихся здесь в качестве специалистов, прибыв-
ших по распределению; роста населения автохтонных народов Сибири; ми-
граций из кавказских и центральноазиатских республик, особенно в постсо-
ветский и современный периоды, этот регион в настоящее время характери-
зуется этническим и конфессиональным многообразием.  

Конечно же, тема формирования многонациональности Сибири тради-
ционно привлекала внимание исследователей. Хозяйственное развитие, быт, 
правовое положение, управление коренными народами региона в ХIХ – 
начале ХХ в. достаточно полно изучены в исторической литературе, в том 
числе новейшей [2]. Всю творческую жизнь посвятил изучению «сибирско-
польской» истории иркутский исследователь Б. С. Шостакович. Отдельные 

                                                            
1 Рец. на: Иркутск еврейский: двести сюжетов из жизни 200-летней общины / отв. ред. 
А. Гимельштейн ; ред.-сост. Ю. Караваева. Иркутск : Востсибкнига, 2018. 304 с.  
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стороны истории сибирских татар нашли отражение в публикациях и канди-
датской диссертации Г. И. Бобковой [1]. Этот список можно значительно 
расширить. 

Однако российская история в части «еврейской» проблематики по раз-
личным основаниям, прежде всего, очевидно, политико-идеологического 
характера, стала изучаться, если не считать отдельные работы имперского 
периода, сравнительно недавно. Выделяя базовые причины этой ситуации, 
следует отметить в качестве определяющих внутриполитические и внешне-
политические факторы, т. е. не строго научные, подтолкнувшие публици-
стов и ученых к исследованию этой темы. Усиливавшиеся национальные 
проблемы и разногласия в позднем СССР, его стремительный развал, резкое 
падение всех прежних идеологических и организационно-партийных скреп 
на рубеже 80–90-х гг. прошлого столетия, фактическое распадение единого 
советского народа на отдельные неопределенные общности – все это приве-
ло такие общности к поиску собственной идентичности и самобытности. К 
тому же все, что ранее запрещалось, стало доступным. И многие темы, в том 
числе и еврейская, «выплеснулись» на страницы газет и журналов. Некото-
рые зарубежные фонды стали оказывать финансовую поддержку в изучении 
этой и некоторых других тем. Обращение к указанной проблематике стало 
не только возможным, но даже в чем-то «престижным». Конечно, все это во 
многом определяло и историографическую ситуацию 1990-х гг. 

Важно отметить, что изучением данной темы, если не считать отдель-
ные непрофессионально-эмоциональные статьи в некоторых печатных сред-
ствах массовой информации разной направленности, в нашем регионе заня-
лись профессиональные исследователи, имевшие до этого серьезные науч-
ные труды по истории Сибири. В этой связи можно выделить публикации 
новейшего периода, имеющие непосредственное отношение к обозначенной 
теме. Например, в Томске и Красноярске в начале 2000-х гг. были изданы 
сборники статей по истории еврейских общин Сибири и Дальнего Востока 
(ХIХ – начало ХХ в.) под редакцией Э. И. Черняка, Я. М. Кофмана и 
В. И. Дятлова. На материалах Западной Сибири этой проблемой успешно 
занимается Ю. М. Гончаров.  

В это же время вышли монографические исследования Л. В. Кальминой 
и Л. В. Кураса, отличающиеся глубокой проработкой источникового мате-
риала и новизной в постановке ряда проблем [6; 7]. В 2003 г. Л. В. Кальмина 
успешно защитила докторскую диссертацию по истории еврейских общин 
Восточной Сибири [5]. Можно отметить также публикации В. Ю. Рабинови-
ча, посвященные евреям дореволюционного Иркутска [8]. Все это свиде-
тельствует не только об устойчивом интересе к этой тематике, но и склады-
вающейся историографической традиции в исторической науке региона.  

Таким образом, появление рецензируемого издания можно расценивать 
как продолжение обозначенных исследований по этой теме. Безусловно, это 
не монографическое исследование и не сборник статей, объединенных об-
щей проблематикой. Но современному читателю, да и профессиональному 
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сообществу нужны не только сугубо научные работы, но и научно-
популярные издания, находящие отклик у аудитории.  

С учетом того, какую роль сыграли представители различных конфес-
сий, народов, населявших и населяющих Россию в прошлом и настоящем, в 
том числе евреи, в крупном административном и научно-образовательном 
центре, каким являлся и является Иркутск, книга заслуживает быть отме-
ченной не только в читательских кругах, но и в профессиональном сообще-
стве. Другой повод для рецензии любого научного или научно-популярного 
издания заключается в его социальной востребованности, а такая, как пред-
ставляется содержанием книги, имеется.  

Книга посвящена памяти Натальи Александровны Турицыной. Издание 
по-своему уникально, поскольку сочетает в себе элементы справочного ха-
рактера, развернутых (по возможности источниковой базы) биографических 
справок, разнообразных интересных сведений о различных сторонах жизни 
еврейской общины губернского/областного центра на протяжении более 
двух веков. Источниками издания по периоду позапрошлого столетия по-
служили выдержки из книги В. С. Войтинского и А. Я. Горнштейна «Евреи 
в Иркутске», вышедшей в 1915 г., календари Иркутской еврейской общины, 
хранящиеся в синагоге, статьи из Российской еврейской энциклопедии, га-
зет «Власть труда», «Восточно-Сибирская правда», «Советская молодежь», 
информация Иркутской еврейской общины и др.  

Ответственный редактор А. Гимельштейн и редактор-составитель 
Ю. Караваева расположили материал строго по хронологическому принци-
пу: 200 сюжетов по вполне понятным причинам неравномерно распределе-
ны по столетиям: ХIХ век, публицистически названный «Позавчера», 
ХХ век («Вчера»), ХХI век (соответственно, «Сегодня»).  

Каким образом представлен ХIХ век в контексте заявленной темы? 
Этому периоду авторы посвятили 77 сюжетов (фактов). Появление первых 
евреев, отмеченных в преданиях и документах с конца ХVIII в., солдат, 
бывших мальчиков-кантонистов николаевской эпохи, сложный путь созда-
ния еврейской общины в Иркутске, становление купеческих семей, их бла-
готворительная деятельность в развитии молитвенных домов и училищ – все 
это нашло отражение в книге.  

Наибольшее место по объему занимают сюжеты, относящиеся к ХХ в. 
(83 факта). При этом составители не разделяют события бурного столетия на 
дореволюционные (до 1917 г.), советского периода и постсоветского, демо-
кратического (или под другими названиями с 1991 г.). Безусловно, эти со-
бытия оказали глубокое воздействие на государство и общество, это и пока-
зано непосредственно или контекстуально через судьбы людей. Итак, какие 
же события, по мнению авторов, оказали наибольшее влияние на жизнь ев-
рейской общины Иркутска, губернского, а затем областного центра Восточ-
ной России? Пожертвования общины в пользу евреев, бежавших с Малорос-
сии, Дона и Бессарабии в Америку в годы Гражданской войны, изъятие из 
собственности еврейской общины здания синагоги и передача ее в бессроч-
ное бесплатное пользование, ликвидация синагоги, репрессии руководите-
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лей Иркутского авиазавода, представителей научного сообщества, роль 
творческой интеллигенции в развитии культуры, науки, образования и спор-
та в Иркутске. При сравнении судеб еврейской общины позапрошлого и 
прошлого столетий, видно, как изменились судьбы их представителей: кан-
тонистов, отставных солдат, купцов, золотопромышленников ХIХ в. и вид-
ных деятелей культуры, науки, среднего и высшего образования, спорта 
ХХ в. Содержание книги дает конкретный материал к время от времени воз-
никающему вопросу о социальных возможностях и социальных лифтах раз-
личных этнических и конфессиональных представителей в сопоставимые 
периоды нашего исторического развития.  

Очевидно, гораздо сложнее писать о наших днях, поскольку ретроспек-
тивно еще трудно отделить то, что останется в истории, от скоропреходяще-
го. Но и здесь авторы отмечают основные контексты наступившей эпохи: 
создание клуба еврейской культуры, передача на баланс Иркутского еврей-
ского религиозного общества здания синагоги, восстановление еврейского 
кладбища в районе Ново-Ленино, пожар и восстановление синагоги, откры-
тие памятных знаков евреям – жертвам политических репрессий и реставра-
ция мемориала воинам-евреям, участникам Великой Отечественной войны. 

В книге представлена плеяда выдающихся деятелей, уроженцев Иркут-
ска, в числе которых: Михаил Ромм (1901), выдающийся кинорежиссер, ав-
тор многих фильмов, ставших классикой в отечественной и мировой кине-
матографии, среди которых пронзительный «Обыкновенный фашизм»; Ми-
хаил Миль (1909), авиаконструктор, один из создателей нескольких поколе-
ний вертолетов, названных в его честь (Ми). Но гораздо больше тех, кто по 
различным причинам связал свою судьбу с Иркутском – центром культуры, 
науки, образования, промышленности, медицины и спорта огромного реги-
она России. Авторы представили небольшие, но информативные зарисовки 
о М. М. Рубинштейне (первый ректор Иркутского госуниверситета), Иосифе 
Уткине (поэт), Георгии Барском (заместитель прокурора Иркутской обла-
сти), Феликсе Кугеле (главный инженер авиазавода), Исааке Круковере 
(оториноларинголог), Осипе Волине (директор драматического театра), Се-
мене Бройдо (журналист), Захарии Франк-Каменецком (офтальмолог), Мар-
ке Сергееве (писатель), Иосифе Дрице (педагог), Хаим-Бере Ходосе (невро-
патолог), Ароне Гутерзоне (художник), Игоре Зусмане (спортсмен), Семене 
Пинском (эндокринолог), Анатолии Кобенкове (литератор) и многих-
многих других, составивших славу Иркутска и принесших ему известность.  

В рецензируемом издании обнаружились некоторые разночтения. 
Например, на с. 28 со ссылкой на книгу «Евреи в Иркутске» фамилия реба 
Лазаря, помогавшего старикам и детям, дожившего до ста лет, указывается 
то «Горальский», то «Горельский». Непонятно, является опечаткой или нет, 
но на с. 121 отчество первого ректора Иркутского университета обозначено 
«Маркович», в то время как практически во всех изданиях он именуется как 
Моисей Матвеевич Рубинштейн.  

Конечно же, список персоналий, приведенный в книге, не может быть 
исчерпывающим по определению. Его можно расширять и расширять, что, 
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вероятно, будет предпринято в будущем. Вместе с тем хотелось бы в данном 
контексте обязательно упомянуть о двух докторах наук, профессорах, внес-
ших значительный, оцененный профессиональным сообществом вклад в 
развитие юридического образования и науки в регионе и подготовивших 
тысячи квалифицированных специалистов для правоохранительной системы 
России и Монголии. Речь идет о Вадиме Аркадьевиче Пертцике [3] и Виоле 
Яновне Рыбальской [4]. Можно отметить и своеобразное продолжение тра-
диций. Уже после выхода книги к столетию учреждения Иркутского уни-
верситета состоялось открытие памятника первому его ректору Моисею Ру-
бинштейну, в финансировании которого большая роль принадлежала из-
вестному иркутскому предпринимателю и литератору Виктору Бронштейну. 

Необходимо еще раз отметить потребность читательской аудитории 
именно в таких изданиях. В нынешних условиях, когда издать строгие мо-
нографические сочинения, не имея спонсоров или твердых гарантий, в том 
числе финансовых, со стороны издательств, достаточно сложно, подобного 
рода книги, содержащие как интересные общие сведения по определенной, 
не «избитой» проблематике, так и данные биографического характера, в ко-
торых можно найти что-либо из творческой биографии родных, близких, 
коллег или тех, с кем сталкивала работа или посчастливилось общаться по 
жизни, всегда востребованы. А если книга еще и хорошо издана и интересно 
оформлена, что можно с удовольствием отметить, то желание иметь ее в 
собственной библиотеке или обращаться к ней в ее электронной версии 
вполне обоснованно. А книга отвечает всем этим требованиям. С точки зре-
ния развития историографии рецензируемую работу можно считать истори-
ко-публицистическом фактом, который займет свое достойное место не 
только в сибирской иудаистике, но в изучении социально-культурного раз-
вития крупного административного центра восточной России. 
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