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Аннотация: В данной статье описывается роль и культура горских евреев на Кавказе.
Этапы развития данной национальности просматриваются, опираясь на факты, письма,
журналы, книги того времени, которые дошли до нашего времени.
Abstract: This article describes the role and culture of mountain Jews in the Caucasus. The
stages of development of this nationality are viewed based on facts, letters, magazines, books
of that time that have come down to our time.
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Всё начиналось во времена персидской кампании Петра I, которая была нацелена на то,
чтобы утвердить западное и южное побережье Каспийского моря и освободить Восточный
Кавказ от персов, разгромив при этом повстанцев Дауд-бека и Сурхая. Исследователь Се-
менов И.Г. отмечал, что офицер Дмитрий Кантемир, осматривая горные укрепления Дер-
бентской оборонительной стены в соответствии с планом русской армии, составил план
местности. Затем была открыта еврейская деревня Пирдамиши [3]. Затем Кавказская
война 1810-1859 гг., после прошедших ста лет Надир-шаха, связанная с Шамилем, ста-
ла ужасным этапом в жизни горских евреев. По приказу Шамиля всех евреев обратили в
ислам. Большинство горских евреев пытались противиться, пытаясь воевать. Некоторые
предпочли смерть. Эти действия привели к отношениям горских евреев с ашкеназами,
которыми руководили раввины. С помощью местных евреев горцы улучшали язык, зани-
мались ремесленным делом, торговлей, служили проводниками и переводчиками. Набеги
не прекращались, так народа лишили синагог и молитвенных домов, продолжая зверски
убивать. В период Октябрьской революции 1917 г. и гражданской войны 1918-1921 годов
у народа появилась надежда на лучшее будущее, поскольку в советское время их жизнь
стала легализованной. В августе 1917 г. в Грозном прошла конференция горско-еврейских
преподавателей и учителей, открывшая вопрос о едином языке [2]. Однако революция
1917 г. дискриминировала евреев по социальному признаку. Горские евреи, страдавшие от
безработицы и голода, остались без земельных участков. Следующим этапом страданий
стало 23 июля 1942 г., когда произошёл захват Ростова-на-Дону. На завоёванной терри-
тории фашисты издевались над евреями и убивали их. Немецкая оккупация на Кавказе
стала смертоносной и для приезжих евреев. Их собирали в ближайших сараях и сжигали
[1]. 19 октября 1942 года на Ставрополье в селе Менжинское были собраны горско-ев-
рейские семьи и отправлены в станицу Курскую. По дороге некоторым удалось сбежать,
но остальные были расстреляны. В связи с истреблениями людей еврейской националь-
ности, началось объединение народов. Таким образом, у горских евреев возникли устой-
чивые традиции, например, гостеприимство. Так, например, своих записях И.Я. Черный
отмечал, что хозяин дома должен был полностью обеспечить своего гостя [8]. Похорон-
ные обряды походили на языческие ритуалы азербайджанского, даргинского, кумыкского
и других народов Дагестана. Традиции, связанные с женитьбой сохранились до наших
дней, например, церемония сватовства — «кидуш» [7]. На Кавказе горские евреи делали
две свадьбы. Первая проходила в доме и семье невесты: приходили семья жениха и раввин,
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чтобы запечатлеть приданое. Далее проводилась процедура купания и одевания невесты.
Церемония заканчивалась шествием гостей и семей по улице [5]. Пережив Вторую миро-
вую войну, государственный антисемитизм, урбанизацию, мир пришел к утрате горско-
еврейских народов. Основной причиной их уезда, была нестабильная позиция Кавказа
и открытие дороги в Израиль. Таким образом, горско-еврейский народ прошел большое
количество испытаний, однако это повлияло только на территориальное расположение
нации, но ни в ком случае не на самих евреев. Задатки кавказских традиций являются
активным вливанием в культуру, политику, экономику Израиля.
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