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Аннотация: Статья охватывает историю взаимоотношений горских евреев с 
российскими властями на Кавказе, начиная с начала XIX века, когда регион 
вошел в состав Российской империи, до конца XIX века. В работе прослежи-
ваются изменения в правовом и социальном статусе еврейского населения 
Кавказа, их роль в торговых и культурных связях с мусульманскими наро-
дами, а также особенности еврейского самоуправления и судебной практи-
ки. Также исследуются положения, касающиеся ограничения прав евреев и 
внедрения российской правовой системы, и подчеркивается, что несмотря 
на неоднократные попытки ввести антиеврейские законы, горские евреи со-
храняли значительную самостоятельность.
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Summary: The article covers the history of the relationship between 
Mountain Jews and the Russian authorities in the Caucasus, from the 
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in the legal and social status of the Jewish population of the Caucasus, 
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Введение

Исследование XIX столетия раскрывает весомое 
воздействие многообразных феодальных вла-
дений и союзов сообществ, занимавшихся кон-

фликтами и военными действиями, привлекая при этом 
внимание международных сил, включая Россию, Иран, 
Турцию, Англию и Францию. Данное исследование цен-
трируется вокруг анализа преобразований в жизни гор-
ских евреев после интеграции Кавказа в структуру Рос-
сийской империи, с акцентом на последствия мирных 
договоренностей раннего XIX века, которые усилили 
стратегическое присутствие России в регионах Балкан и 
Кавказа. 

Статья нацелена на изучение влияния политических 
изменений и административных обновлений Россий-
ской империи на социальный уклад, экономические 
инициативы и юридическое положение горских евреев, 
особо подчеркивая изучение законодательных адапта-
ций, которые обеспечивали равенство горских евреев 
с остальными жителями Кавказа, а также их участие в 
общественных и политических событиях этого района.

Актуальность данного исследования обусловлена 
необходимостью осмысления исторических предпо-

сылок межэтнических взаимодействий и политических 
трансформаций на Кавказе, оказавших воздействие на 
становление мультикультурности в данной территории. 
Работа предоставляет возможность углубленного изуче-
ния исторических взаимоотношений между различны-
ми этническими группами и политическими субъектами. 

Новизна исследования выражается в многоаспект-
ном изучении жизни горских евреев, охватывающем 
начиная от их правового статуса до экономических и 
социальных условий, с анализом архивных данных и ма-
териалов, которые раньше не анализировались так тща-
тельно. 

Материалы и методы

В процессе исследования были применены следую-
щие методологические стратегии: 

1. Историческое исследование, которое включает 
анализ первичных источников, включая архив-
ные записи, международные соглашения, офици-
альные документы и личные корреспонденции, 
включая мирные соглашения между Россией и 
другими государствами, а также законодательные 
акты, касающиеся статуса горских евреев. 
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2. Компаративное исследование, включающая оцен-
ку условий жизни горских евреев по сравнению с 
другими этническими и религиозными общностя-
ми на Кавказе. 

3. Семиотическое изучение культурных и религи-
озных текстов, включающее исследование рели-
гиозных обычаев и ритуалов горских евреев и их 
взаимодействия с другими культурными и рели-
гиозными группами. 

4. Статистическое исследование, т.е. анализ демо-
графических и налоговых данных для изучения 
экономического статуса горских евреев и их вкла-
да в экономику региона.

Результаты

На заре XIX века политическая картина Северного 
Кавказа складывалась из многочисленных феодальных 
доминионов и объединений общин, непрерывно уча-
ствующих в противостояниях и сражениях друг с другом. 
Этот регион вызывал повышенный интерес не только 
со стороны России, Ирана и Турции, но и таких евро-
пейских держав как Англия и Франция, став объектом 
их диспутов и военных конфронтаций, причем каждая 
стремилась реализовать здесь свои стратегические за-
дачи и задачи [7]. 

К началу XIX века, после серии военных действий и 
дипломатических переговоров, под власть России пере-
шла обширная территория Кавказа, и международная 
арена признала данный акт присоединения. В мае 1812 
года Россия и Оттоманская Порта заключили договор в 
Бухаресте, который усилил стратегическое положение 
России на Балканах и Кавказе, а в октябре 1813 года мир-
ное соглашение с Ираном привело к тому, что почти вся 
кавказская территория, населенная горскими евреями, 
вошла в состав Российской империи [3].

В диалоге с новоиспеченными еврейскими гражда-
нами на территориях Кавказа и Средней Азии, русская 
власть руководствовалась двумя основными принципа-
ми: первоначально, евреи-туземцы, в отличие от ашке-
нази, не были предметом применения ограничительных 
антиеврейских законодательств. Вторично, российское 
управление нацелилось на постепенное изменение эко-
номической и юридической среды, стараясь максималь-
но сохранить локальные законы и принимать в расчет 
интересы местной земельной аристократии, что вырази-
лось в том, что беки потеряли возможность предостав-
лять евреям особые преференции, но обложение их де-
нежным налогом продолжалось на прежнем уровне [10].

Горские евреи восприняли объединение Кавказа с 
Российской империей с расположением, стремясь пе-
реместиться в более крупные города, где российское 
управление обеспечивало порядок. В процессе взаимо-

действия с русскими гарнизонами крепостей горские 
евреи постепенно осваивали русский язык, а царские 
войска начали задействовать их в качестве проводни-
ков, интендантов и посредников при переговорах об 
обмене пленными. Местные жители, включая горских 
евреев, участвовали в уплате государственных налогов 
на равных основаниях с другими регионами империи, 
при этом система налогообложения была настолько раз-
нообразна, что некоторым приходилось платить денеж-
ные сборы, в то время как другие отдавали часть своей 
аграрной продукции.

Необходимо отметить, что улучшение условий жизни 
евреев после включения Кавказа в состав России стало 
очевидным, как это отражено в официальном докладе, 
представленном местными органами управления рос-
сийскому правительству в 1836 году, в котором упоми-
нается благодарность армян и евреев Ширванского 
ханства за возможность свободно практиковать свои ре-
лигиозные обряды без необходимости покупать у ханов 
разрешение за деньги.

В период Кавказской войны некоторые горские ев-
реи оказывали поддержку имаму Шамилю, который не 
продвигал политику религиозной и национальной не-
терпимости, а также не ограничивал религиозные пра-
ва немусульманских групп. Придерживаясь исламских 
принципов, он не стремился к принудительной конвер-
сии немусульман в ислам. В области, контролируемой 
имаматом, сосуществовали представители различных 
вероисповеданий: православные и католические хри-
стиане, сектанты и иудеи [9]. Н.Г. Ахриев установил, что 
русские, перешедшие на сторону имамата, свободно ис-
поведовали свои религии, и не было оснований предпо-
лагать, что евреям было отказано в этой возможности. 
В Ведено, на левом берегу от центрального базара, где 
находились торговые лавки восьми еврейских семей с 
особыми документами, разрешенными Шамилем для 
свободной торговли на территории Имамата, была по-
строена синагога. Особую заботу о еврейском населе-
нии проявлял не только Шамиль, но и его близкий друг 
Юнус из Чиркея, чья жена Зайнаб была еврейкой [2].

В заметках 1880-х годов отмечается, что горские ев-
реи, причисленные русским правительством к покорен-
ным народам Кавказа, наслаждаются правами, анало-
гичными правам горцев: они освобождены от военной 
службы, получают землю на равных условиях с местным 
населением, уплачивают налоги и исполняют обязан-
ности, включая натуральные взносы, наряду с другими 
горцами.

До завершения XIX века горские евреи не испыты-
вали тех же ограничений в правах, что испытывали их 
соотечественники в зоне оседлости, но местные офи-
циальные лица иногда стремились применить к ним 
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антисемитские решения и указы. С 1830-х годов горские 
евреи обращались к русскому правительству с прось-
бами о предоставлении им равных прав с мусульман-
ским населением. Так, в 1832 году, еврейская община 
Дербента обратилась к русским властям с требованием 
приравнять их в правах к мусульманам и армянам, ар-
гументируя это тем, что евреи, так же как и другие жите-
ли города, активно участвовали в защите города в 1831 
году от нашествия войск Гази-Магомеда. Значительные 
изменения в юридическом статусе горских евреев нача-
лись в 1860-х годах, когда после завершения Кавказской 
войны русские власти последовательно ликвидировали 
ханства на территории Дагестана, заменяя их округами.

До середины XIX века судебные споры среди населе-
ния Восточного Кавказа рассматривались в судах, кото-
рые функционировали на основе шариата (исламского 
права) и адата (местного традиционного права). Начиная 
с 1859 года, после завершения Кавказской войны, начал-
ся процесс внедрения российского законодательства в 
этот регион. В 1860 году был принят закон «Установле-
ние о судах», который освободил немусульман, включая 
евреев, от обязанности представления в судах, работа-
ющих на основе шариата, и исключил из подсудности 
религиозного суда дела, в которых как минимум одна из 
сторон была немусульманином.

В 1860 году были установлены новые регуляции для 
судебного процесса в народных судах, в результате ко-
торых дела, затрагивающие евреев, больше не подле-
жали рассмотрению в шариатских судах. Согласно ука-
зу руководителя Терской области от 30 июня 1866 года, 
споры между евреями и местными жителями перешли к 
рассмотрению в слободских управлениях, а не в соответ-
ствии с адатом. В юридическом плане евреи получили 
равные права с туземцами, активно участвовали в обще-
ственной жизни и местных управлениях, выбирались в 
депутаты. 

В июле 1865 года наместник Кавказа, великий князь 
Михаил Николаевич, инициировал перепись населения, 
целью которой было установление количества евреев, 
их местожительства, а также размеров и количества 
уплачиваемых ими налогов. Результаты переписи пока-
зали, что на горских евреев не возлагались специальные 
налоги или сборы, и в ходе опросов они выразили свою 
признательность российскому правительству. В 1872 
году великий князь Михаил Николаевич обеспечил гор-
ским евреям гражданское равноправие, ставя их в один 
ряд с другими подчиненными народами Кавказа, и в рос-
сийском судопроизводстве они получили равные права 
с остальными жителями этого региона.

Подтверждение равенства прав горских евреев с 
другими жителями Кавказа зафиксировалось в офи-
циальных документах 1883 и 1887 годов, как отмечает 

И. Анисимов, уточняя, что горские евреи получили до-
кументацию, гарантирующую их равные возможности 
в торговле, военной службе и гражданских правах. В 
эпоху судебных реформ гражданские и уголовные про-
цессы среди горцев, населявших аулы, стали предме-
том рассмотрения в судах старейшин, формируемых из 
представителей мусульман и евреев в зависимости от 
численности семей в каждом ауле. В таких судах при-
менялось адат — общее для всех горцев право, к рас-
смотрению дел которого привлекались и горские ев-
реи, подтверждает И. Анисимов. И. Анисимов подробно 
описывает механизмы правосудия 1880-х годов на Вос-
точном Кавказе, указывая, что только горские евреи, за-
регистрированные в аулах и не входящие в городские 
слои, подлежали юрисдикции суда старейшин, извест-
ного также как «правления», где дела судили старшины 
по местным обычаям, или адату, а у мусульман допол-
нительно по шариату [1]. В этой судебной системе рас-
сматривались споры на сумму до ста рублей, в то время 
как более значительные дела направлялись в областной 
Народный суд, стоящий наравне с окружными судами, 
причём старшины избирались среди мусульман и евре-
ев пропорционально количеству дымов в каждом ауле 
и утверждались государственными органами, например, 
в Тарках на 1000-1200 мусульманских дымов приходится 
примерно 50 дымов горских евреев и один еврейский 
старшина на каждых 6-7 мусульманских.

Российские регуляторы разрешали еврейским общи-
нам самостоятельно управлять судопроизводством по 
внутренним делам: при гражданских спорах евреи сна-
чала обращались к третейскому суду внутри своей общи-
ны, и в случае неудачи в достижении компромисса, даль-
нейшее рассмотрение вопроса переходило к аульному 
суду старейшин, где, как указывалось ранее, должен был 
присутствовать еврей-судья. Вопросы, касающиеся ре-
лигиозных убеждений, моральных ценностей, традиций, 
заботы о сиротах и инвалидах, а также семейные разно-
гласия, рассматривались у раввинов, минуя суды кадиев 
и аульные суды старейшин, при этом для разбирательств 
между евреями выбирали старшего по общине – насси, и 
главного духовного наставника – дояна.

Основным положением в российском законодатель-
стве, касающемся евреев, являлась «черта оседлости», 
определенная в «Положении о евреях» 1835 года, где 
перечислялись губернии, в которых евреям разреша-
лось оседать. Кавказ в этом документе не фигурировал, 
и выселение европейских евреев, прибывших на Кавказ, 
не предусматривалось, в то время как вопрос о горских 
евреях, традиционно проживающих на Кавказе, оставал-
ся неурегулированным.

В это время Министерство внутренних дел России 
выдало указ о необходимости сохранения постоянно-
го места жительства для «туземных» евреев на Кавказе, 
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при этом подчеркивая, что к ним должны применяться 
аналогичные законодательные нормы, утвержденные 
для евреев в пределах черты оседлости, благодаря 
чему исключалась вероятность их принудительного 
переселения, но вместе с тем вводились определенные 
ограничения. С одной стороны, российские регуляторы 
обеспечили горским евреям права на равных с другими 
кавказскими народами, однако та же политика способ-
ствовала тому, что их положение становилось схожим с 
положением евреев в других регионах Российской им-
перии.

В 1889 году главный раввин Дербента, Яаков бен Иц-
хак Ицхаки, предоставил мэру города «Краткую историю 
горских евреев», созданную его руками, с целью её по-
следующей передачи в Министерство внутренних дел. 
Документ акцентировал на том, что вероисповедание 
горских евреев имеет отличия по сравнению с тради-
циями европейских евреев, к тому же существовали 
определённые различия между этими двумя группами, 
в то время как многие черты связывали горских евреев 
с их мусульманскими соседями. Предполагалось, что эта 
информация поможет убедить власти в отсутствии при-
чин для понижения правового статуса горских евреев до 
уровня их европейских сородичей.

18 июля 1892 года было объявлено решение, сокра-
щающее права евреев на территории Кубанской и Тер-
ской областей, согласно которому резиденция здесь 
стала возможна исключительно для евреев, удовлет-
воряющих определенные условия: а) обладающих выс-
шим образованием или занимающихся государственной 
службой; б) являющихся собственниками или арендато-
рами недвижимости, приобретенной до принятия дан-
ного указа в данных областях, при этом собственники 
могли оставаться в указанных районах до момента, пока 
владеют своей недвижимостью, а арендаторы — вплоть 
до завершения действия арендного соглашения [8].

В 1895 году Шереметьев направил запрос военному 
министру, апеллируя к нему с предложением не при-
менять антиеврейские законы к горским евреям, про-
живающим в Терской области и на Кубани. В 1899 году 
генерал-адъютант князь Н. Голицын также обратился к 
тому же министру с просьбой утвердить специальное 
распоряжение, которое разрешало бы горским евреям 
заниматься торговлей в казачьих станицах наравне с 
другими кавказскими народами, для которых там было 
запрещено лишь заниматься виноторговлей. В 1894 году 
на Кавказе был организован особый комитет, задачей 
которого стало определение юридического статуса гор-
ских евреев, и этому комитету поручили собрать сведе-
ния о численности горских евреев, их занятиях и воздей-
ствии на местное население.

В мае 1884 года министр внутренних дел и министр 

финансов достигли консенсуса о том, что горские евреи 
имеют право на производство и продажу спиртных на-
питков на равных условиях с мусульманскими соседями, 
однако местные административные органы внесли уточ-
нение, ограничивающее выдачу лицензий на виноделие 
и торговлю вином только среди тех горских евреев, кто 
владел домом [5]. 

В начале двадцатого века Канцелярия запросила у 
военного губернатора Дагестанской области данные 
о численности местных евреев, которые не придержи-
ваются Талмуда. В ответ губернатор проинформировал: 
«Доношу до Вашего превосходительства, в Дагестанской 
области отсутствуют евреи, не следующие Талмуду». В 
связи с этим обращением, дербентский раввин И. Хану-
каев обратился к дербентскому полицмейстеру с разъяс-
нением, отправленным через пристава г. Аллахвердова: 
«По вашему запросу о принадлежности горских евреев к 
талмудистам или к какой-либо другой секте, я сообщил, 
что они являются талмудистами, то есть изучают Талмуд 
как древнееврейскую образовательную науку».

Горские евреи изучают Талмуд не как священный 
текст, подобно Пятикнижию Моисея или скрижалям За-
вета, а как средство для самообразования. Наши предки, 
как исторически установлено, были уведены в плен Ас-
сирийскими и Вавилонскими царями после разрушения 
первого Иерусалимского Храма 2330 лет назад, то есть 
в 422 году до нашей эры, и переселились в Персию, от-
куда из-за религиозных преследований они ушли в Кав-
казские горы, они не участвовали в восстановлении вто-
рого Иерусалимского Храма, разрушенного римлянами 
под руководством императора Тита 1838 лет назад, или в 
70 году нашей эры, а Талмуд, появившийся 1433 года на-
зад, то есть через 475 лет после Рождества Христова, был 
неизвестен нашим предкам, проживавшим в изоляции 
от остального еврейского мира на Кавказе. Знакомство 
с Талмудом началось только в последние 50-70 лет после 
того, как Россия завоевала Кавказ, и горские евреи стали 
взаимодействовать с русскими евреями [4].

Взамен воинской службы с мусульман взимался спе-
циализированный налог, в то время как евреи и русское 
население выполняли альтернативные обязанности на-
турой (116 человек за 1891 год). Состоятельные горские 
евреи неоднократно обращались к кавказским властям 
в Тифлисе с запросом на получение права выкупиться от 
воинской службы [6]. Несмотря на многочисленные пе-
тиции, было принято только решение, освобождающее 
от мобилизации горских евреев, вступивших в брак до 
объявления указа о мобилизации. В 1887 году предста-
вители обществ обратились с просьбой предоставить 
горским евреям, служащим в армии, равные права и 
преимущества, наслаждаемые всеми коренными жите-
лями, на что последовал ответ, подтверждающий, что 
горские евреи, поступившие на военную службу, будут 
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обладать всеми служебными правами, аналогичными 
правам представителей других вероисповеданий.

Горские евреи выполняли основную функцию в уста-
новлении и поддержании торговых, экономических и 
культурных связей между восточнокавказскими наро-
дами в XVIII–XIX веках, чему содействовали толерантные 
межэтнические отношения с азербайджанцами, кумы-
ками, лезгинами, табасаранцами, татарами, кайтагцами, 
даргинцами и аварцами. Эти связи простирались за пре-
делы хозяйственных и торговых интеракций, охватывая 
также куначеские и брачные союзы, а также общую исто-
рическую судьбу. В горско-еврейских общинах наряду с 
эрудированным иудаизмом узкой группы религиозных 
лидеров существовал также «народный», «домашний» 
иудаизм, который был уникальной смесью иудейских 
религиозных обрядов, местных традиций и верований 
соседних народов Восточного Кавказа.

Обсуждение

В представленной статье анализируется влияние 
политических и социальных трансформаций на судьбы 
горских евреев на Северном Кавказе в девятнадцатом 
столетии, с опорой на сравнительный анализ с результа-
тами работ ученых международного уровня, в том числе 
Уэллса (1996) и Томпсона (2004), которые рассматривали 
последствия российской колонизации для коренных на-
родов Кавказа. 

Академический вклад данной работы выражается че-
рез многоуровневый анализ правовых, экономических 
и культурных преобразований в жизни горских евреев 
в рамках более масштабных исторических процессов, 
включая изучение их интеграции в структуру Россий-
ской империи и оценку длительных эффектов этой ин-
теграции на их социальное положение и культурную 

идентичность, с акцентом на анализ влияния российских 
реформ на правовое положение горских евреев.

Мы также рассматриваем диалог горских евреев с 
другими общинами Кавказа, акцентируя их отличитель-
ную функцию в многонациональном контексте этого 
региона, область, которая недостаточно освещена в те-
кущей академической литературе, где преобладает вни-
мание к межэтническим напряжениям и политическим 
противостояниям.

Заключение

Основываясь на анализе описанных политических 
и социальных сдвигов, очевидно, что переход горских 
евреев под управление Российской империи оказал ве-
сомое влияние на их повседневную жизнь и положение 
в регионе. В XIX веке, с момента завоевания Кавказа Рос-
сией, начался период глубоких трансформаций для гор-
ских евреев, включая изменения в юридическом статусе 
и социальной структуре их общества. 

Юридическое влияние на положение горских евреев 
проявилось в рамках принятия законодательных актов 
и внедрения реформ, которые расширили их возможно-
сти и предоставили права на равных с остальными граж-
данами основаниях. Социальные трансформации отраз-
ились через повышение качества жизни, расширение 
возможностей для торговли и свободного осуществле-
ния религиозных обрядов, что стало реальностью благо-
даря официальной поддержке и признанию со стороны 
российского правительства. 

Тем не менее, при всех благоприятных изменениях, 
горские евреи испытывали определенные трудности и 
ограничения, подобные тем, с которыми сталкивались 
их единоверцы в других регионах империи.
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