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Данная статья посвящена описанию процесса конструирования нацио-
нальной идентичности евреев через институты образования на территории 
России. Рассматриваются три этапа развития системы еврейского образо-
вания: в Российской Империи, в СССР и в Российской Федерации. На ос-
новании анализа источников о еврейских образовательных программах 
делаются выводы о их содержании и влиянии на конструирование нацио-
нальной идентичности в истории и на современном этапе.   
Ключевые слова: национальное образование, евреи, Россия. 

 
Вопросы воспитания и образования всегда были и остаются важными 

для общества, так как эти процессы являются инструментами его воспро-
изводства и социокультурного изменения. Поэтому школа, как социаль-
ный институт, является объектом постоянного научного интереса. Одна-
ко стоит заметить, что, помимо своих основных функций, она реализует и 
множество дополнительных.  

Для евреев получение образования, в частности религиозного, всегда 
считалось крайне важным аспектом в жизни человека. Во многом именно 
образование позволило евреям на протяжении столетий сохранять свои 
культурные особенности. Роль образования подчеркивается и в священ-
ных текстах иудаизма: «И учите им [словам Торы] сыновей своих…» 
(Дварим, 11:19). Сообразно с этим требованием долгое время образова-
ние еврейских детей ограничивалось только религиозными школами 
(талмуд-тора, хэдер) [1]. В таких учебных заведениях обучали главным 
образом чтению и трактованию священных текстов. Следствием такого 
подхода к образованию становилась неграмотность детей и высокая сте-
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пень отчужденности еврейского народа от остального населения страны 
[2. С. III]. 

Долгое время в еврейской самоидентификации главную роль играла 
община, на её средства создавались учебные заведения, существовали 
синагоги и многое другое. Считалось, что Еврей – это тот, кто принадле-
жит к еврейской общине. В начале XIX в. в Россию приходит движение 
«Гаскала», выступающее за увеличение доли светских наук в образова-
нии и уменьшение в нём роли общины [3. С. 20–22]. Эти цели вполне 
совпадали с желанием правительства ассимилировать евреев, поэтому 
начинают создаваться еврейские школы и училища, в которых сочетается 
изучение традиционных еврейских предметов, светских наук и русского 
языка. Зачастую они открывались на базах хедеров и талмуд-тор, но при 
этом соотношение часов в неделю, рассчитанных на изучение русских и 
еврейских предметов в разные периоды, могло быть неравным. Так, в 
Томске в 1905–1906 гг. программа изучения еврейских предметов расши-
рилась с 33 до 63 часов в неделю, при 42 часах, отведенных на русские 
предметы [4. С. 113]. Несмотря на то, что зачастую правительственные 
меры в этом направлении имели репрессивный характер, они все же при-
вели к распространению грамотности в еврейской среде, увеличению 
доли евреев в университетах [5] и, как следствие, повлияли на их соци-
альную активность. Доказательством этому служит активное участие 
евреев в революционных событиях [6. С. 12–14]. 

В Советском Союзе национальное еврейское образование претерпело 
ряд фатальных изменений, многие образовательные учреждения были 
просто закрыты под предлогом «обрусения местных евреев». Так, напри-
мер, в 1920-е гг. в Томске были закрыты все еврейские школы, несмотря 
на уникальный опыт работы в национальном образовании и их вклад в 
культурно-просветительскую деятельность [7. С. 24]. Также в рамках 
борьбы с религией, было прекращено обучение Торе и Талмуду, а языком 
обучения стал идиш, сменивший иврит. Из национального в еврейских 
школах остался только язык обучения. Однако из-за того, что многим 
родителям русский язык казался более перспективным, детей старались 
отдавать в обычные русские школы [8]. В конце 1930 – начале 1940 г. 
еврейское образование в СССР имело крайне слабую поддержку власти, 
часто наталкиваясь на противодействие с её стороны. Это, а также паде-
ние престижа еврейского образования и полная невозможность продол-
жать его в высших учебных заведениях, стало причиной прекращения 
существования системы еврейского образования в СССР [9] и как след-
ствие, разрушения местных еврейских традиций и еврейской самоиден-
тификации.  
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Современное еврейское национальное образование в России очень 
неоднородно. Существуют различные государственные и частные школы, 
молодёжные и подростковые клубы, воскресные школы и летние лагеря 
[10]. Например, в г. Томске еврейское образование частично можно по-
лучить в различных сообществах, образованных при Томской хоральной 
синагоге. Это отделение молодежного клуба «EUROSTARS» и подрост-
кового клуба «ENERJEW», детский клуб «9 дверей», а также детская 
библиотека еврейской литературы ««PJ Library». Целью этих образова-
тельных объединений служит формирование «еврейского самосознания», 
их участники занимаются изучением еврейского языка, культуры и тра-
диций, создают собственные молодёжные проекты, участвуют во всерос-
сийских и международных еврейских мероприятиях [11]. Поскольку 
культурная среда, в которой воспитываются современные российские 
евреи, кардинально изменилась по сравнению с той, в которой воспиты-
вались их сверстники в Российской Империи, сейчас эти организации 
приобретают большее значение не только как институты образования, но 
и как инструменты конструирования национальной идентичности. В со-
временных еврейских школах в России, помимо изучения обязательных 
общеобразовательных предметов, большое внимание уделяется ивриту, 
изучению истории народа и его традиций, в основном религиозных [12]. 
Родители при выборе школы часто руководствуются соображениями по-
следующей эмиграции, а сами образовательные организации имеют об-
ширные культурные и финансовые связи с Израилем. Многие из этих 
программ предлагают ребятам ознакомительные и образовательные по-
ездки на «историческую родину» [13].  

Таким образом, еврейская идентичность на постсоветском простран-
стве во многом конструируется по израильскому образцу. Причиной это-
го стало исчезновение традиционной системы еврейского образования, 
приведшее к нарушению преемственности поколений евреев России. В 
связи с этим деятельность в сфере национального образования становит-
ся ещё более важной, ведь её задачей становится не только обучение и 
воссоздание некоторых традиций российского еврейства, но и конструи-
рование новой еврейской идентичности. 
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