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В статье рассматривается положение и статус идиша -  языка 

европейских евреев Палестине в конце XIX до середины XX сто
летия и в государстве Израиль со времени его создания в 1948 г. 
вплоть до наших дней. Представлены различные гипотезы о вре
мени, месте, причинах возникновения, основных этапах истории 
идиша и богатого культурного наследия на нем. Анализируется 
динамика общественных настроений по отношению к этому языку 
в еврейской диаспоре и Израиле, языковая политика израильских 
властей за последние десятилетия. В статье представлены некото
рые оценки, данные в современных отечественных и зарубежных 
исследованиях, учитываются свидетельства ряда израильских 
авторов и активистов в деле сохранения и развития культуры 
этого языка. В Государстве Израиль вплоть массовой эмиграции 
евреев из Советского Союза идиш не встречал поддержки со сто
роны сионистского руководства, а культурные запросы на него 
игнорировались. Новая волна иммигрантов повлияла на израиль
ское общество и способствовала созданию различных институций 
в стране, выступавших за изучение, сохранение и развитие идиша 
и культуры на этом языке. Несмотря на сокращения численности 
носителей идиша, этот язык и по сей день остается языком обще
ния для многих сотен тысяч ортодоксальных евреев в Израиле, его 
изучают и им интересуются тысячи молодых людей, как в Израиле, 
так и в диаспоре. Произошло повышение статуса идиша. Из вернаку- 
ляра, т. е. разговорного языка, не обладавшего высоким престижем, 
который не только не ценился, но и не осознавался как отдельный 
язык, идиш превратился в объект рефлексии и почитания и даже 
в предмет национальной гордости.
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Из истории языка идиш и литературы на нем
Самоназвание языка -  «идиш» переводится как «еврей

ский язык». Он относится к германской группе индоевро
пейских языков. Идиш использует ивритскую графику. Для 
еврейской диаспоры характерно не только этнографическое, 
но и языковое разнообразие. В древности евреи, вынужден
ные мигрировать в другой регион, как правило, переходили 
на языки окружающего населения (арамейский, греческий, 
персидский и другие). Однако в некоторых случаях, они соз
давали свой вариант разговорного языка (еврейский ара
мейский, еврейский греческий). Этот процесс продолжил
ся в эпоху Средневековья, когда подавляющее число евреев 
оказалось в диаспоре. Новые языки являлись вариантами 
языков местного населения. Это отражено в самих названи
ях многих из них: еврейско-арабский, еврейско-берберский, 
еврейско-персидский, еврейско-таджикский, еврейско-гре
ческий, еврейско-французский, еврейско-итальянский и дру
гие. Таких языков современные исследователи насчитывают 
порядка тридцати [Полян 2018, 176]. Они возникли почти во 
всех общинах еврейского рассеяния.

Однако в Новое и Новейшее время в результате гибели 
той или иной общины или культурной ассимиляции, мно
гие из этих языков были утрачены. Причем, в роли ассими
ляторов могли выступать как нееврейские соседи (носители 
немецкого, французского, итальянского, польского, русского, 
арабского и других языков), так и другие еврейские общины. 
Еще в средневековье несколько еврейских общин, утратив 
свои языки (еврейско-французский, еврейско-провансаль
ский), перешли на идиш. В Новое время ряд еврейских общин 
Османской империи также утратили свой исторический 
язык -  еврейско-греческий и перешли на ладино. Далеко 
не последнюю роль в уменьшении численности носителей
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еврейских диаспоральных языков сыграла и языковая поли
тика сионистского руководства в Израиле. В настоящее вре
мя насчитывается около десятка еврейских языков: идиш, 
джудезмо (ладино, еврейско-испанский), еврейско-араб
ский (группы диалектов: еврейско-марокканский, еврейско
йеменский), джухури (горско-татский, язык горских евреев), 
бухори (еврейско-таджикский, язык бухарских евреев), ряд 
еврейских этно-диалектов (фарси, караимский) и другие.

Иногда по каким-то причинам евреи пользовались 
и пользуются вариантом языка окружающего населения. 
Такими вариантами принято считать язык грузинских евре
ев, обычно его характеризуют как диалект грузинского язы
ка, а в ряде источников называют жаргоном торговцев-евреев 
в Грузии (самоназвание «киврули»); языки эфиопских евре
ев (еврейские варианты амхарского и тигринья); язык бней 
Исраэль (евреев северной Индии) -  вариант языка маратхи; 
языки кочинских евреев (южная Индия) -  малаям и телугу. 
Почти все еврейские языки пользуются ивритской графикой, 
в лексиконе этих языков имеется пласт гебраизмов. Так, в 
идише до 20 % заимствований из библейского иврита.

Дискуссионным в историографии российского еврей
ства является вопрос о наличии у евреев Древней Руси сво
его славянского языка. Российский востоковед Авраам Гар- 
кави (1835-1919) собрал 60 глосс -  славянских слов, которые 
были записаны в текстах XIII-X V II вв. на иврите, а также на 
польских и чешских монетах XIII-X IV  вв., которые чеканили 
евреи [Гаркави 1865]. Остается открытым и вопрос, насколь
ко были связаны евреи, жившие в Киевской Руси, с говорив
шими на идише евреями, что стали подданными Российской 
империи после разделов Польши во второй половине XVIII 
в. Если согласиться с мнением Гаркави, а за ним и историка 
профессора Санкт-Петербургского университета Сергея Бер
шадского (1850-1896), утверждавшего, что евреи Великого 
княжества Литовского в XVI в. говорили между собой на рус
ском языке [Бершадский 1883], то неясно, когда и при каких 
обстоятельствах еврейское население перешло на идиш.
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Попытаемся ответить на вопрос, как возник и развивал
ся идиш -  язык евреев Центральной и Восточной Европы. До 
1980-х гг. языковеды и этнологи отождествляли место и вре
мя возникновения идиша с местом и временем формирова
ния ашкеназских, то есть европейских евреев как этнографи
ческой общности в юго-западной Германии, в треугольнике 
городов Вормс -  Шпайер -  Майнц [Weinreich, 2008] и опре
деляли время появления этого языка X в. Ранняя датиров
ка повышала престиж языка. Утверждалось, что идиш сфор
мировался не позднее, чем остальные европейские языки. Со 
временем, этот вывод был оспорен. Ныне в качестве геогра
фического ареала возникновения идиша рассматривается 
Бавария, Южная Германия и Австрия [Katz 1993, 46-87].

Самый ранний письменный документ на этом языке -  
страница со стихотворением из вормского Махзора (молит
венника), который относится к 1272 г. Около 1250 г. евреи из 
Северной Франции и Северной Италии проникли в Лотарин
гию, где, по-видимому, столкнулись с несколькими диалект
ными вариантами немецкого языка. Для письменной переда
чи разговорного языка использовали еврейский алфавит. В 
последующий период -  с середины XIII до начала XVI в. -  
евреи в юго-восточных немецких землях, в Богемии, а затем и 
в Польше вступили в контакт со славянами и евреями, гово
рившими на славянских языках. В общинах, что возникли на 
новых землях, идиш стал общепринятым языком. В ту эпо
ху сложился сравнительно однородный литературный идиш. 
До нас дошли фрагменты из частной переписки, записей сви
детельских показаний, сатирические куплеты. Появляют
ся книги (первая вышла в Венеции в 1590 г.), посвященные 
еврейским обычаям, правилам поведения, порядку совер
шения синагогальной службы, праздничным церемониям 
и религиозным обрядам. Примерно с XVI по начало XVIII 
в. происходила миграция, говоривших на идише потомков 
евреев -  выходцев из Германии -  ашкеназов, за пределы 
немецких земель, главным образом на территорию современ
ной Польши.
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Памятниками литературы на идише той эпохи являют
ся прозаические и поэтические сочинения. Наиболее извест
ное произведение -  книга для женщин «Цеена у-реена» (бук
вально: «пойдите и посмотрите»). Первое из дошедших до нас 
изданий, вышло в 1622 г. Ее составителем был раввин Яаков 
Ашкенази из Янова (Богемия). Книга названа по стиху из 
«Песни Песней»: «Пойдите и посмотрите, дочери Иерусалим
ские». Она представляет собой переложение историй из Торы, 
отрывков из Пророков (Невиим), книг, читаемых по субботам, 
праздникам и в дни поста в синагоге, а также отрывков неко
торых талмудических и средневековых преданий о разруше
нии Первого и Второго Храмов. Но самый ранний образец 
в художественной литературе на идише, датируется 1382 г. 
Это сборник переводов с иврита «Мишлей шуалим» («Басни 
о лисах»), который напечатан во Фрайбурге в 1583 г. Весьма 
распространенными были исторические песни и историогра
фические сочинения. Около 40 сохранившихся из этих песен 
представляют собой лишь остатки поэтического жанра, весь
ма распространенного в то время. Самой ранней из них явля
ется «Мегилес Винц» («Свиток о Винце») Элханана Хелна. 
В этом сочинении описывается изгнание евреев в 1612 г. и 
последующее возвращение во Франкуфурт-на-Майне в 1616. 
В измененной форме жанр исторической песни жил в Вос
точной Европе вплоть до Второй мировой войны. Его остатки 
были сохранены выжившими в гетто и концлагерях.

Яркое описание жизни евреев в Западной Европе в конце 
XVII-начале XVIII в. содержится и в воспоминаниях, напи
санных на средневековом идише дочерью старосты гамбург
ской еврейской общины Глюкель из города Гамельн [Глюкель 
фон Гамельн 2001]. Это первые воспоминания, написанные 
еврейской женщиной в Новое время.

Идиш образовался как сплав компонентов разных язы
ков и со временем стал выполнять широкий спектр коммуни
кативных функций. Этот язык -  одно из ярких свидетельств 
особенностей еврейской культуры. Идиш являлся, прежде 
всего, средством устного общения евреев, живших во мно
гих европейских странах от Голландии до Украины, как и в
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ашкеназских общинах в Италии, на Балканах и Палестине. 
Наряду с ивритом, идиш стал важным средством литератур
ного и письменного общения. Однако в начавшуюся после 
Великой Французской революции эпоху эмансипации у 
части еврейского населения в Центральной Европе намети
лось стремление к переходу на языки народов, среди которых 
они жили. Еврейские просветители воспринимали идиш как 
«язык гетто» и описывали его как мешанину из самых раз
личных языков -  немецкого, иврита, русского и польского 
[Levinsohn 1828]. Идеологи еврейского Просвещения в Гер
мании выступали за вытеснение идиша как «испорченного 
немецкого», некрасивого, неправильного и компилятивного 
языка из всех сфер коммуникации и замену языком титуль
ной культуры -  немецким, французским и другими.

Однако в Восточной Европе одним из защитных барье
ров для идиша стало массовое мистическое религиозное дви
жение -  хасидизм. Наряду с ивритом, хасидизм обращался 
к идишу для создания текстов священных книг. В странах 
Восточной Европы еврейское Просвещение получило рас
пространение позже, чем в Пруссии, и его идеи опирались 
на идеологию романтизма и национализма. Идиш воспри
нимался как разговорный язык народных масс. Просвети
тели обратились к идишу и как языку литературного твор
чества. Волны эмиграции из Восточной Европы в конце XIX
-  начале XX в. привели к широкому распространению иди
ша в Северной Америке и ряде стран Латинской Америки, а 
также к возникновению еврейской общины в Южной Афри
ке. Развитие системы светского образования, прессы, театра 
и исследовательских институтов привело к использованию 
идиша во множестве функций. Из вернакуляра, разговорно
го языка, в язык литературный, идиш превратился, прежде 
всего, благодаря возникновению и развитию художествен
ной литературы на этом языке. Творчество трех классиков
-  Менделе Мойхер-Сфорима (1835-1917), Шолом-Алейхема 
(1859-1916) и Ицхока-Лейбуша Переца (1852-1915), живших 
и творивших в России -  создало литературу мирового зна
чения. Язык Менделе Мойхер-Сфорима, соединивший два
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основных диалекта разговорного языка -  северный и южный 
-  заложил основу литературного языка новой литературы на 
идише. Талант Шолом-Алейхема проявился, прежде всего, в 
произведениях, написанных в форме прямой речи: в моноло
гах, письмах и рассказах. Шолом-Алейхем и поныне остает
ся одним из самых популярных авторов на идише, читаемым 
как в оригинале, так и в переводах. Жанровое разнообразие 
творчества И.-Л. Переца и его особое положение на стыке 
нескольких литературных течений -  реализма, неороман
тизма и раннего модернизма, как и его интерес к радикаль
ным социальным идеологиям -  отражали сложный идейный 
и литературный контекст, в котором на рубеже столетий раз
вивалась литература на идише. Однако и в то время идиш 
сохранял низкий статус, хотя количество письменных произ
ведений на нем было уже велико. На идише развивалась про
фессиональная литература, печать и театр. Тем не менее, до 
начала XX в. даже те авторы, что писали на идише, нередко 
именовали его не иначе как «жаргон».

В Советском Союзе идиш обрел иной статус и был 
объявлен официальным языком в Еврейской автономной 
области РСФСР, Белоруссии, наряду с белорусским, поль
ским и русским, в некоторых районах Украины и Крыма. В 
целом ряде регионов со значительным еврейским населени
ем на идише происходили заседания в суде, применялся он 
и в органах власти на местах. Советская еврейская культура 
создавалась на идише, иврит был объявлен языком клерика
лов и сионистов и подвергся гонениям и запрету. По инициа
тиве и поддержке государства в конце 1920-х гг. осуществле
на реформа идиша. В результате отменен способ написания 
слов, происходящих из иврита и арамейского, отменены и 
принятые в иврите конечные формы букв. Реформа упро
стила и унифицировала правописание. Советский вариант 
идиша имел антирелигиозный и антисионистский характер, 
создавал барьер между советским и зарубежным вариантами 
языка.

Время расцвета идиша и культуры на нем пришлось 
на период между двумя мировыми войнами (1918-1939).
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Варшава, Вильно (Вильнюс), Минск, Киев, Москва и Нью- 
Йорк, а также Тель-Авив -  крупнейшие центры еврейской 
культуры на идише. В этих и других городах на идише соз
давали произведения писатели и поэты, работали театры, 
выходили многочисленные разнообразные периодические 
издания, существовала сеть образовательных и иных куль
турных институтов. В 1925 г. в Вильно был основан ИВО -  
«Идише висеншафтлехе организацие» (Идишская научная 
организация), вскоре переименованная в «Идишер висен- 
шафтлехер институт», осуществляющий и по сей день иссле
дования языка идиш, литературы и фольклора на нем, а так
же еврейской истории и культуры. Во время Второй мировой 
войны в 1940 г. его филиал в Нью-Йорке взял на себя функ
ции центрального отделения. Часть библиотеки ИВО в Виль
но, содержавшей более 100 тыс. томов и огромное количество 
архивных материалов, была уничтожена нацистами. Остат
ки библиотеки, вывезенные в Германию, были возвращены в 
нью-йоркский центр ИВО после войны. Туда же поступило 
около пяти тысяч архивных документов и редких книг, спа
сенных узниками Виленского гетто.

Значение и роль идиша в жизни еврейского народа 
обсуждались на конференции в Черновцах в 1908 г. В ней 
приняли участие 70 еврейских делегатов из ряда стран самых 
различных политических убеждений -  от сионистов-гебра- 
истов, решительных сторонников иврита, до бундовцев -  
апологетов идиша. Выявились резкие разногласия между 
участниками конференции. Вопрос о месте иврита и идиша 
отражал различные идеологические позиции участников 
конференции. Противники сионизма -  левые социалисти
ческие группы считали сионизм буржуазным движением, 
а иврит -  языком небольшой группы еврейских интеллек
туалов. Позже эта оценка была принята и партией «Поалей 
Цион» («Рабочие Сиона») в Палестине. Многие участники 
конференции считали иврит единственным национальным 
языком евреев, а идиш -  языком галута, изгнания, диаспоры, 
от которого необходимо отказаться. Другие же были убеж
дены, что именно идиш является живым языком еврейского
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народа, а иврит -  устаревшим языком, функционирующим 
только в сфере религии. После долгих и бурных дебатов 
была принята резолюция, в которой идиш провозглашался 
«одним из национальных языков» [Черновицкая конферен
ция... 199 9, 9, 1172-1174]. Эта формулировка позволила под
держать резолюцию всеми участниками конференции. Кон
ференция подняла престиж идиша. В 1928 г. в том же городе 
состоялась вторая конференция, на которой также обсужда
лись вопросы по сохранению и развитию национальной куль
туры на этом языке.

Накануне Второй мировой войны идиш, по разным 
оценкам, являлся языком повседневного общения примерно 
для 11-13 млн человек [Jacobs 2004, 3]. В результате Холоко
ста -  уничтожения немецкими нацистами и их пособника
ми шести миллионов евреев, погибло большинство носите
лей этого языка. На резкое сокращение численности лиц, для 
которых идиш являлся языком повседневного общения, ска
зался и массовый переход евреев, особенно во второй полови
не XX в. на другие языки.

Эмигрировавший в США из Польши в 1935 г. писатель 
Ицхак Башевис-Зингер (1904-1991) -  единственный автор, 
писавший на идише, удостоенный в 1978 г. Нобелевской 
премии по литературе, в своей Нобелевской лекции сказал: 
«Этот язык равно презираем как неевреями, так и эмансипи
рованными евреям и. Идиш еще не сказал своего последне
го слова. Это язык мучеников и святых, мечтателей и кабба- 
листов. Язык, полный юмора. Язык, который многое помнит 
-  то, что человечество никогда не сможет забыть» [Башевис- 
Зингер 2002, 6-10].

Идиш в старом и новом ишуве
Большинство жителей нового ишува -  еврейской общи

ны в Палестине, за весь период ее существования (с начала 
1880-х вплоть до 1940-х гг.), оставались естественными носи
телями идиша и продолжали говорить на этом языке. В то 
время ишув еще не был способен полноценно функциониро
вать, используя один лишь иврит, его жители не заговорили
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в одночасье на иврите. В старом ишуве жили в основном глу
боко религиозные евреи, в массе своей они разговаривали на 
идише. Обитатели старого ишува, разительно отличались от 
того образа независимого и инициативного еврейского сооб
щества, которое стремились создать сионисты. Отвержение 
идиша ранними сионистами было настолько тотальным, 
что на каком-то этапе они готовы были предпочесть ему не 
только иврит и связанный с ним комплекс культурных пред
ставлений, но и арабскую культуру. Под влиянием романти
ческих европейских ориенталистских представлений пио
неры-поселенцы (халуцим) рассматривали ряд элементов 
арабской культуры (одежду, пищу, отдельные обычаи) как 
диаметрально противоположные еврейской диаспоральной 
жизни и, следовательно, подходящие для «внедрения» в сре
ду «новых евреев». В связи с тем, что сионистская идеология 
отрицательно относилась к использованию в иврите фраз и 
слов из других еврейских языков, выражения на идише «при
кидывались» иностранными.

К 1914 г. иврит был объявлен языком преподавания в 
еврейских учебных заведениях в Палестине -  в Стране Изра
иля, Эрец-Исраэль. В 1923 г. британские мандатные власти 
назвали иврит одним из официальных языков Палестины, 
наряду с английским и арабским.

Для лидеров и идеологов нового ишува существова
ние альтернативной культуры или даже субкультуры со сво
им языком было неприемлемо. Идиш отвергался не только 
как язык изгнания -  галута, но и как язык старого ишува, с 
которым пионеры-халуцим не желали иметь ничего обще
го. Сионистский императив состоял, среди прочего, и в том, 
что прибывшим в Палестину новым поселенцам необходимо 
полностью отказаться от всего, что было связано со страна
ми исхода, где на протяжении столетий жили их предки. Сио
нистские идеологи исходили из того, что в Палестине/Эрец- 
Исраэль должна быть сформирована новая нация, ничего 
общего не имевшая с евреями диаспоры -  галутными еврея
ми. Идиш же представлялся как «жаргон», связанный с куль
турой отвергаемого ими изгнания.
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Еще одним символом отказа от «галутной тьмы» стала 
гебраизация фамилий и имен многих из приехавших в Пале
стину поселенцев. В 1920 г. Аба Шнелер -  руководитель груп
пы прибывших из Польши членов организации «Ха шомер 
ха-цаир» («Юный страж») -  потребовал от них взять иврит- 
ские имена. Он сам принял имя Аба Хоши. Впоследствии был 
избран мэром Хайфы. Многие лидеры ишува взяли новые 
фамилии: Давид Грин стал Давидом Бен-Гурионом, Леви 
Школьник -  Леви Эшколем, Моше Черток -  Моше Шаретом, 
Шнеур Залман Рубашов сменил свою фамилию на Шазар 
(аббревиатуру его имени и фамилии). Ицхак Шимшилевич, 
в честь отца принял имя Ицхак Бен-Цви, Обри Ибан стал 
известен как Аба Эвен, Голда Меерсон стала Голдой Меир, а 
Шимон Перский -  Шимоном Пересом.

О личном и коллективном отказе халуцим от языка 
диаспоры как важнейшем элементе сионистского «рожде
ния заново», пишет целый ряд американских и израильских 
исследователей, в том числе Йоэль Хавер [Chaver 2008]. Что 
же произошло с идишем, с его культурой и носителями этого 
языка в Палестине? В начале XX в. литература, созданная на 
этом языке, представлялась ряду еврейских теоретиков некой 
«территорией» для народа, не имевшего родины. Появилось 
такое понятие как «идишланд» -  особое еврейское отече
ство. Впервые, этот термин ввел теоретик социалистическо
го автономизма и убежденный идишист Хаим Житловский. 
Он писал, что духовно-национальный дом -  это то место, где 
«присутствует наш народный язык и где каждое дыхание и 
каждое слово поддерживают национальное существование 
нашего народа» [Zhitlovsky 1953, 398]. Однако в Палестине, 
евреи, чьей «родиной» до тех пор был текст, строили мате
риализованный дом, который идентифицировался только 
с одним из языков. Выбор иврита как национального языка 
стал непосредственным результатом избирательного подхода 
ранних сионистских идеологов к различным периодам исто
рии еврейского народа. Додиаспоральное существование, 
период до изгнания оказались окружены ореолом романтиз
ма. Древность стала источником легитимизации и предметом
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восхищения. Язык Библии воспринимался как часть эпохи 
чистых помыслов и целей, культура же «идишланда» под
верглась решительной переоценке. Одним радикальным уда
ром она была лишена того места, которое занимала. Офи
циальная установка на «забывание» идиша была настолько 
тотальной, что даже сам длительный конфликт между иври
том и идишем оказался вытесненным из коллективной памя
ти. Избирательная реконструкция сионизмом прошлого тре
бовала признания иврита, в качестве единственного языка 
будущей новой общины. Но иврит, как замечает Хавер, был 
лишь только одной частью тысячелетней старой культуры 
и не единственным языком, на котором говорили жители 
Иудеи до изгнания [Chaver 2008, 12]. Сама Библия дает один 
из самых ранних примеров билингвизма (иврит плюс ара
мейский). Таким образом, выбор сионизмом иврита как язы
ка еврейского будущего в немалой мере опирался на вообра
жаемое прошлое. Множество заимствований из идиша вошло 
в современный литературный иврит, а также в ивритский 
сленг 1940-1950-х гг. Исследователь из Еврейского универ
ситета в Иерусалиме Йосеф Гури отмечал, что около пятой 
части из тысячи идиом разговорного иврита являются каль
ками с идиша [Guri 1997]. Некоторые выражения и слова -  
кальки с идиша особенно в период с конца XIX до середины 
XX в., вошли в современный иврит: «алте захн» -  «трепье»; 
«шнорер» -  «попрошайка»; «блинцес -  «блины»; целые выра
жения: «нэмэн цу харцн» -  «лакахат эл халев» -  «принимать 
к сердцу»; «гакн а чайник» -  «л’кашкеш б’кумкум» -  «гово
рить глупости, пороть чушь». Не исчез идиш и в новом ишуве. 
На нем продолжали говорить сотни тысяч, идиш оставался 
языком многих, если не большинства.

Известный израильский историк Шмуэль Эттингер 
писал, что ключевым событием, приведшего к победе иври
та в школьном образовании ишува стал «спор о языках» 
между сторонниками иврита и немецкого. В 1913 г. немецко
еврейская благотворительная организация «Гильфсферейн» 
выступила за введение немецкого языка в качестве языка пре
подавания в технических школах ишува. Это вызвало резкую
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негативную реакцию. Большинство учителей отказалось 
работать в учебных заведениях этой организации. Многие 
учителя и ученики перешли в новые школы. В связи начав
шейся в 1914 г. Первой мировой войной, открытие политех
нического института в Хайфе было отложено. Тем не менее, 
именно с того времени иврит становится общепризнанным 
языком преподавания [Эттингер 2001, 468]. Многие столетия 
иврит и идиш сосуществовали в еврейских общинах Европы, 
и каждый из них занимал свое место в системе, устоявшей
ся веками. Однако в подмандатной Палестине (1918-1948) 
это положение было радикально трансформировано. Иврит 
был предназначен для повседневного использования, но при 
этом, он оставался также и языком высокой культуры, а идиш 
был делегитимизирован.

Идиш, язык тысячелетнего богатейшего национально
го культурного наследия без какого-либо официального объ
явления стал аномалией в Государстве Израиль, по крайней 
мере, в первые десятилетия его существования. Симптома
тичны слова одного из лидеров нового ишува и первого пре
мьер-министра страны Давида Бен-Гуриона, что в пропаган
де сионисты вынуждены использовать многие языки, но для 
«нашей культурной работы единственным языком остает
ся иврит» [Chaver 2006, 20]. Такой подход возвращал ситуа
цию к традиционному разделению на язык высокой культуры 
(иврит) и утилитарный язык повседневности (идиш). Двой
ственное положение идиша состояло в том, что это был род
ной язык, одновременно любимый, но отвергаемый по идео
логическим соображениям.

Многие израильские историки обыкновенно игнори
руют психологические трудности «врастания» выходцев из 
Восточной и Центральной Европы в иврит. Не замечают они 
и существование в Палестине идишской литературы. Между 
тем, в период второй волны репатриации (1904-1914) литера
тура на идише в ишуве развивалась достаточно бурно. Воз
можности же тогдашней ивритской словесности были весьма 
ограничены. Творчество немалого числа литераторов ишу- 
ва не укладывается в традиционный сионистский нарратив.
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Они писали или на идише, или одновременно на идише и 
на иврите. Живучесть идишской литературы в ишуве мож
но объяснить и тем, что, в сравнении с ивритской, литерату
ра на этом языке отличалась разноплановостью, гибкостью 
и давала больше возможностей для отображения социаль
ных и идеологических различий в обществе. Это позволяло 
идишским писателям Палестины создать полифонию, отра
жавшую гетерогенность ишува того времени. Творчество 
литераторов демонстрировало различные поколенческие, 
идеологические и эстетические тенденции. Сочинения Зал
мана Брохеса (1886-1977) -  чьи работы носили в основном 
несионистский характер, предлагали более сложное и разно
образное видение Палестины, чем книги некоторых его совре
менников, идеализирующих сионистскую идентичность 
первопоселенцев. Писатель Авром Ривес (1900-1963) также 
стремился отразить культурное и идеологическое многооб
разие ишува, его произведения «населены» арабами и хри
стианами. Писала на идише и поэтесса Рикуда Поташ (1906— 
1965). Более того, ивритская литература не была свободна от 
идишских влияний. Анализируя построение предложений и 
фраз у таких израильских классиков как Йосеф-Хаим Брен
нер (1881-1921) и ранний Шмуэль Йосеф Агнон (1888-1970), 
Хавер отмечает определяющее влияние на их творчество язы
ковых структур идиша. Бреннер вообще был одним из немно
гих публичных деятелей ишува, позволявших себе говорить 
об идише как о «сионистском языке», «языке наших мате
рей, который клокочет в наших устах» [Chaver 2008, 41-42]. 
Хавер не просто возвращает читателю идишскую культуру 
ишува и вводит в научный оборот, по сути, неизвестные тек
сты, а прочерчивает непрерывную линию, предлагает альтер
нативный общепринятому, взгляд на историю израильской 
литературы, выстраивает ее «теневую» версию. Ей удается 
показать, что идишская литература была весьма популярна 
и широко распространена в ишуве. Достаточно сказать, что с 
1928 по 1946 г. в Палестине выходили 26 литературных жур
налов на идише. В конце 1920-х гг. идишская культура в ишу- 
ве переживала своеобразный «ренессанс» (в том числе и в
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новом «ивритском» городе Тель-Авиве). В 1927 г. число чита
тельских запросов на газеты на иврите и идише в публичной 
библиотеке Тель-Авива было примерно одинаковым. Отча
сти это связано с прибытием иммигрантов четвертой алии в 
1924-1928 гг., в основном из Польши, которые широко пользо
вались идишем и, зачастую, были далеки от сионизма (неслу
чайно некоторые современники и исследователи обвиняли 
их в привнесении в палестинскую действительность галут- 
ных ценностей).

Тогда же, в 1927 г. ученым советом Еврейского универси
тета в Иерусалиме был одобрен план создания кафедры иди
ша. В то время реализовать этот проект не удалось: против 
открытия кафедры выступили влиятельные сионисты (в том 
числе Менахем Усышкин), а также радикальная организация 
«Мегиней а-сафа а-иврит» («Бригада защитников иврита»), 
состоявшая в основном из учащихся гимназии «Герцлия». 
«Бригада», существовала с 1923 по 1936 г. в основном в Тель- 
Авиве и Иерусалиме, и в общественном мнении она связыва
лась с правыми сионистами-ревизионистами. Ее деятельность 
была направлена, главным образом, против использования 
идиша. Английский язык не вызывал у членов «Бригады» 
какой-либо негативной реакции. В связи с предполагаемым 
открытием кафедры были выпущены плакаты в траурных 
рамках: «Кафедра жаргона -  уничтожение Ивритского уни
верситета» и «Кафедра жаргона -  идол в Ивритском Храме». 
Еврейский университет во многих тогдашних публикаци
ях и выступлениях сравнивался с Храмом, и юные светские 
ревнители иврита писали об идише как о «целем ба-хейхал» 
-  языческом идоле в Храме, то есть осквернении. Идиш 
демонизировался как чужой незаконный «жаргон», угро
жающий единству и представляющий опасность, для новой 
ивритской нации, символом которой являлся университет -  
ее «храм». И только в 1951 г. после уничтожения еврейской 
культуры в результате Холокоста и политики государствен
ного антисемитизма в СССР, а также после создания Государ
ства Израиль, когда идиш уже более не представлял опасно
сти для иврита, кафедра идиша, наконец, была открыта. Ее



Идиш в новом еврейском ишуве в Палестине и Израиле 95

создание знаменовало начало легитимизации идиша в изра
ильской культуре. Профессор Дов Садан, выступая на откры
тии кафедры, говорил, что идиш помог сохранить иврит. Он 
использовал здесь дефиницию идиша, сделанную классиком 
ивритской литературы Хаимом Нахманом Бяликом еще в 
1930 г. Впрочем, даже здесь идиш низводился к статусу вто
ростепенного культурного явления, существующего на служ
бе у иврита. Очевидной становилась иерархия двух языков: 
иврит являлся господином, а идиш -  слугой.

Однако роль идиша в жизни ишува явно выходила 
за пределы функции сохранения возрожденного иврита. 
Дов Садан в 1970 г. использовал уже совсем иные термины. 
Выступая перед еврейской аудиторией в Нью-Йорке о еврей
ском двуязычии, он описывал идишских писателей ишува 
как уникальное явление: «Эта особая группа имела важное 
значение: она открыла новые горизонты и новую землю для 
литературы на идише -  Землю Израиля, не как ностальгию 
по детству или туристическую тему, а как осязаемый каждод
невный опыт развития и борьбы ишува» [Sadan 1972, 425].

Идиш в Государстве Израиль
Часть евреев, что выжили в Катастрофе, нашли свой дом 

в Государстве Израиль. Но этого нельзя сказать об идише, 
который оставался для многих языком повседневного обще
ния. О нем ничего не говорилось в Законе о возвращении, 
принятым Кнессетом в 1950 г., провозгласившим право каж
дого еврея репатриироваться в Государство Израиль1. При
бывшие евреи, нередко стеснялись говорить на родном языке. 
Повсюду можно было встретить плакаты с призывом: «Еврей, 
говори на иврите». Лидеры нового государства были против 
«репатриации» идиша в Израиль. Сионистское руковод
ство, исходило из лозунга: «один народ -  один язык». Если 
бы предпочтение было отдано не ивриту, а одному из языков, 
на которых говорили другие этнические группы еврейства, 
то подобный шаг мог быть расценен как дискриминация. В 
сложных политических и экономических условиях подобное
1 h ttp s://m ain .kn esset.gov.il/ru /activity/p ages/law .aspx?Law Id=1h ttp :su d .co.il

https://main.knesset.gov.il/ru/activity/pages/law.aspx?LawId=1http:sud.co.il
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решение не способствовало бы формированию новой нации. 
В той ситуации иврит становился одним из важных средств 
консолидации нации, но это достигалось нередко жестокими 
средствами. Театр на идише имени Гольдфадена, созданный 
в Тель-Авиве в 1949 г. на частные пожертвования, стал обла
гаться мэрией города непомерными штрафами. Дело разбира
лось в городском суде. Выступивший на нем Бен-Гурион, ска
зал, что он против того, чтобы это дело доводилось до суда: 
«Предоставим им немного радости, пусть говорят на своем 
идише». Однако мэрия Тель-Авива продолжала посылать в 
театр инспекторов, налагавших высокие штрафы, впрочем, 
затем те же проверяющие оставались в зрительном зале и с 
удовольствием смотрели спектакли. Об отношении к идишу 
в только что созданном государстве, свидетельствует и такой 
факт. В июле 1948 г. редактор газеты -  печатного органа ком
мунистической партии «Кол ха-ам» Меир Вильнер явился на 
призывной пункт в Тель-Авиве. На вопрос, какие языки он 
знает, ответил: иврит, немецкий, польский и идиш. Офицер 
на призывном пункте заявил, что «идиш -  не язык». Вильнер 
возмутился, но ему возразили, есть приказ верховного коман
дования: «идиш -  не язык». Газеты отнеслись к тому случаю 
без какого-либо удивления, ибо и так все знают, что идишу не 
может быть места в новом государстве. Шмуэль Микунис, пред
ставлявший компартию в предшественнице Кнессета -  Зако
нодательном собрании подал запрос главе правительства Бен- 
Гуриону, на который он ответил, что приказа такого нет, что он 
разыщет и накажет виновника самоуправства. Однако тогда же 
Бен-Гурион заметил, что ему гораздо ближе то, что происходи
ло в Палестине две тысячи лет назад, чем в Европе еще совсем 
недавно. Он назвал идиш «чужим языком, режущим слух». 
Премьер вопрошал: «Зачем нам этот иностранный язык?»

Была продолжена политика по гебраизации имен. Во 
время первой арабо-израильской войны 1948-1949 гг. (Вой
на за независимость) в Армии обороны Израиля была соз
дана «Комиссия по ивритским именам», занимавшаяся сме
ной военнослужащими «иностранных» имен. Указания 
выбрать себе имя на иврите были даны дипломатическим
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представителям Израиля, высшим офицерам и судьям. Счи
талось, что практика присвоения иммигрантам новых иврит- 
ских имен, способствует их абсорбции. Будущий популяр
ный израильский писатель-юморист Ференц Кишхонт, после 
иммиграции в 1949 г. получил от сотрудника Еврейско
го агентства «Сохнут» имя Эфраим Кишон. По его словам, 
чиновник, заполнявший бумаги спросил, как его зовут, и, 
услышав ответ «Ференц», заметил: «Эйн давар казе» — «Нет 
такой вещи в природе», а затем написал в документ «Эфра
им», аналогично поступив и с его фамилией. Приехавший 
в Палестину в 1947 г. писатель Аарон Аппельфельд, полу
чивший при рождении имя Ирвин, вспоминал, что отторже
ние, неприятие всего того, что было в диаспоре, в том числе и 
изменение имени, приводило его в бешенство. По еврейской 
традиции, имена не менялись, а в случае болезни или опасно
сти добавлялись новые. В те годы к смене имен принуждали 
на государственном уровне.

Двухтысячелетняя история и культура диаспоры отвер
галась. Политика «шлилат а галут» («отрицания галута») 
продолжалась, по крайней мере, вплоть до 1970-х гг. В обще
ственных местах предлагалось говорить на официальном 
языке -  «только на иврите» («рак иврит»). Профессор Еврей
ского университета в Иерусалиме Вольф Москович в раз
говоре со мной, заметил, что методы борьбы с идишем были 
неоправданно жестокими. Издано предписание, запрещав
шее издавать газеты на идише, и в результате, приходилось 
чуть ли не каждый день, менять их названия.

Однако в своей недавно изданной книге израильская 
исследовательница Рахель Рожански не согласна с этим 
мнением: ее выводы «противоречат заявлениям идишских 
активистов о якобы намеренной антиидишской политике 
в Израиле» [Rojanski 2020, 50]. Два десятилетия она интер
вьюировала многих известных активистов идиша в Израиле, 
а также и членов их семей. Рожански считает их свидетель
ства предвзятыми, предпочитая опираться на официальные 
документы, в которых нет указаний о запрете этого языка 
[Rojanski 2020, 62]. Руководство Израиля отдавало высший



98 Религия и общество на Востоке. Вып. VI (2022)

приоритет ивриту, но по отношении к идишу, считает она, не 
было определенной политики. Не существовало каких-либо 
приказов и постановлений о запрете пользоваться идишем. 
Но, приведенные в ее книге многочисленные документы, сви
детельствуют о том, как различные чиновники, правитель
ственные комитеты и общественные комиссии «отменяли» 
идиш, как власти дискриминировали и ограничивали дея
тельность идишских театров и прессы, как опускался пре
стиж языка и культуры европейских евреев, как сам идиш 
подвергался в Израиле гонениям и опасности запрета. Вла
сти Израиля, лидеры государства -  ашкеназы, чьим родным 
языком нередко был идиш, многое делали для того, чтобы 
понизить статус этого языка. Они опасались, что идиш поме
шает созданию новой культуры на иврите и формированию 
новой нации. Рожански справедливо отказывается считать 
идиш в Израиле культурой меньшинства: носители идиша 
принадлежали к господствующему в то время большинству и 
имели все основания рассчитывать в еврейском государстве 
на уважение к своей идентичности. В свою очередь, сионист
ское государство строило свою идентичность вокруг иврита. 
Лидеры ишува в Палестине видели себя защитниками моло
дой культуры, считали, что ей грозит диаспоральная идиш- 
ская культура с литературой мирового класса, с активной 
прессой и общественной жизнью.

В 1950-1960-х гг. в Израиле продолжала работать зна
чительная группа писателей, писавших на идише. Писатель, 
редактор и публицист Мордхе Цанин (1906-2009) вспоми
нал: «После Шестидневной войны... я имел беседу с тогдаш
ним премьер-министром Леви Эшколем о необходимости 
улучшения ситуации с языком идиш как в Израиле, так и в 
диаспоре, с тем, чтобы эмоционально приблизить диаспору 
к Израилю, а Израиль к диаспоре. Эшколь искренне любил 
идиш, ценил культуру на идише как объединяющую еврей
ский народ в мире. Мои аргументы нашли у него отклик. Он 
попросил подготовить материал, где я бы изложил важней
шие пункты . Такой материал я ему направил, но письменно
го ответа на него так и не получил». Во время встречи премьер
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сказал писателю: «Поверь мне, Цанин, что я тебе не ответил 
лишь потому, что мне нечего было ответить. По вопросу язы
ка идиш в стране есть силы влиятельнее меня...». «Когда на 
пленарном заседании правления Радио Израиля секретарь 
Академии языка иврит заявил, что движение за идиш “изды
хает” и не надо позволить этому языку вновь поднять голо
ву, и при этом никто из пары десятков членов правления на 
прозвучавший хулиганский выпад не отреагировал, до меня 
окончательно дошел смысл тех слов Леви Эшколя. Силы раз
рушения всегда сильнее.» [Цанин 2021].

За последние годы в Израиле, у многих уже родившихся 
в стране детей и внуков, тех, кто выжил в Холокосте, возро
дился интерес к языку отцов и дедов. В топонимике Израиля 
основное место занимают названия, связанные с деятельно
стью сионистских политических и общественных фигур. Но 
сейчас положение меняется. Например, в южном части Тель- 
Авива встречаем целый блок улиц, названных именами дея
телей еврейской культуры на идише: популярного писателя 
Айзика-Меира Дика; народного певца и драматурга Эльякума 
Цунзера; поэта и композитора, автора песен, ставших народ
ными, Марка Варшавского; основателя профессионального 
еврейского театра на идиш, драматурга и поэта Авраама Голь- 
дфадена; знаменитой актрисы Эстер-Рохл Каминской; фоль
клориста и драматурга, автора, пожалуй, самой известной 
пьесы «Диббук», этнографа и писателя Шимона Ан-ского; 
вдохновителя молодежи на борьбу с произволом самодер
жавия, рабочего Гирша Леккерта; историка и общественного 
деятеля, создателя архива свидетельств о варшавском гетто 
Иммануэля Рингельблюма и других.

До недавнего времени в Израиле выходил в свет ряд 
периодических изданий на идише. С 1949 по 1998 г. издавал
ся ежеквартальник «Ди голдене кейт» («Золотая цепь»). В 
нем публиковались произведения маститых и молодых авто
ров из Израиля и других стран, пишущих на идише, обзоры 
о положении еврейской культуры в различных странах. Жур
нал считался самым авторитетным в мире литературным 
периодическим изданием на идише. Все эти годы главным
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редактором журнала оставался известный поэт Авром Суц- 
кевер (1913-2010) [Суцкевер 1978, 2015]. Нельзя не назвать и 
другое издание -  «Иерушолаимер альманах», с 1973 г. изда
вавшийся под редакцией поэта Иосифа Керлера, эмигриро
вавшего из СССР, а после его смерти вплоть до прекращения 
выхода в 1998 г.- под редакцией его сына, лингвиста и поэта 
Дов-Бер Керлера. С 1951 по 2014 г. выходил в свет бундовский 
журнал «Лебнс фрагн» («Вопросы жизни»).

Языковая политика израильских властей не могла не 
сказаться на сокращении численности носителей идиша. По 
состоянию на 1991 г., их число составляло около 1,5 млн чело
век [Полян 2018, 190]. По мнению академического директо
ра Международного центра идиш при Всемирном еврейском 
конгрессе Мордехая Юшковского, в настоящее время в мире 
на идише говорят от 1,5 до 2 млн человек. «Идиш, -  отметил 
он в письме ко мне, -  это единственная живая память о погиб
ших в Холокосте. Ведь большинство евреев, что были тогда 
расстреляны и сожжены, думали, говорили и писали на этом 
языке». Это обстоятельство -  немаловажный фактор, кото
рый объясняет желание многих молодых людей в Израиле, 
изучать идиш (мамэ-лошн). На различных курсах, которые 
проводит Юшковский, ежегодно изучают идиш от 1,5 тыс. до 
2 тыс. человек. Идиш не был изгнан из коллективной памяти 
и не был забыт. С началом большой алии из СССР/СНГ с кон
ца 1980-х годов, совпавшей с пробуждением в израильском 
обществе интереса к своим корням и культурному насле
дию диаспоры, язык европейского еврейства получил госу
дарственную поддержку. В 1987 г. по инициативе мэра Тель- 
Авива Шломо Лахата режиссером Шмуэлем Ацмоном был 
создан театр «Идишпил». Поставлены десятки спектаклей. 
Большинство зрителей -  люди пожилые, многие исполните
ли -  коренные жители страны -  сабры. Они сами осваива
ют идиш. Были поставлены спектакли по мотивам произве
дений В. Шекспира, Н.В. Гоголя, Шолом-Алейхема, Ицика 
Мангера, Йошуа Соболя, Ицхака Башевиса-Зингера и дру
гих авторов. Титры даются на иврите и русском. Нынешний 
руководитель театра -  режиссер и актер Саси Кэшет.
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О заинтересованности части израильской общественно
сти в развитии культуры на идише свидетельствует и засе
дание в феврале 2007 г. в иерусалимском общинном доме на 
тему «Особенности культуры языка идиш в Израиле». Оно 
происходило в основном на русском языке, так как большин
ство из присутствовавших, идиша не знали. Выступивший 
на заседании член правления израильского Союза писате
лей, пишущих на идише, поэт Эли Бейдер напомнил о борь
бе руководства ишува с этим языком, в результате Палести
ну, как утверждал выступавший, были вынуждены покинуть 
такие известные авторы как классик литературы на идише 
Давид Гофштейн, расстрелянный в СССР в 1952 г., писатель
ница и поэтесса Шира Горшман, спустя десятилетия вернув
шаяся в Израиль.

Инициаторами многих начинаний по поддержке и раз
витию культуры и языка идиш нередко являются выходцы из 
Советского Союза. Поэты Велв Чернин, Моше Лемстер, про
заик Борис Сандлер активно печатаются на идише, но сфор
мировались они как литераторы еще в СССР.

Во время последней большой волны эмиграции из быв
шего СССР в 1990-х гг. смена исконных имен и фамилий 
на ивритские происходила достаточно редко. Многие име
на иммигрантов для носителей иврита оказываются трудно 
произносимыми, и при повседневном общении их гебраизи- 
руют. Тем не менее, многие репатрианты оставляют свои име
на, так как считают их важными для сохранения своей иден
тичности, своей культуры и своей личности. Массовая алия 
советского еврейства, как уже отмечалось, вынудила изра
ильские власти изменить отношение к идишу. С целью соз
дания более привлекательного имиджа Израиля для евреев 
из СССР/СНГ, в 1996 г. на специальном заседании Кнессета 
были приняты решения, направленные на восстановление 
позиции идиша в стране. Создано Национальное управле
ние по делам культуры идиш при Министерстве просвеще
ния, культуры и спорта. В его функции вошло курирование 
клубов на идише в стране, воссоздание Всемирного сове
та по языку идиш, ведение передач на этом языке на радио,
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изучение в школах, поддержка произведений писателей и 
поэтов и театров на идише. Предусмотрена также финансо
вая поддержка Союза писателей и журналистов, пишущих на 
идише. Тем не менее, Иерусалимский клуб идиша, как отме
чал Бейдер, ни разу не получил финансовой поддержки со 
стороны государства. Невзирая на трудности, успешно и пло
дотворно работают клубы в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Ашкело- 
не, Реховоте и других городах. При этом, по мнению Бейдера, 
некоторые клубы, лекторы и артисты щедро оплачиваются, 
но это узкий круг избранных, а другие, не менее талантливые, 
не приглашаются. Национальное управление по делам куль
туры проводит дорогостоящие фестивали, но не в городах, 
где много носителей идиша, а в отелях у Мертвого моря, где 
стоимость проживания за 2 -3  дня обходится в тысячи шеке
лей. По мнению Бейдера, Национальное управление со свои
ми обязанностями по поддержке программ сохранения язы
ка не справляется. Радиопрограммы на идише ограничены по 
времени. Он предложил создать оргкомитет по возрождению 
культуры на идише в Израиле, включить в него писателей, 
журналистов, общественных деятелей, депутатов Кнессета, 
представителей кафедр идиша из университетов, органи
зовать хотя бы часовую ежедневную передачу на идише по 
радио и на ТВ, и даже обсудить вопрос о проведении демон
страций у Кнессета с требованием предоставить достойный 
статус идишу. Необходимо, продолжал Бейдер, пересмотреть 
систему финансирования. При клубах идиша следует создать 
компьютерные классы и обеспечить доступ большим массам 
людей, в первую очередь пожилым, к обширной массе инфор
мации на идише в интернете. Важно привлечь к этой работе 
также и молодежь. В свою очередь, поэт и композитор Дми
трий Якиревич, считал, необходимым создать фонд поощре
ния культуры на идише, ведь то немногое, что передается по 
радио и ТВ, по его мнению, это опошление идиша и культуры 
на нем.

Мелех Зив, известный в официальной иерархии как 
«идишист номер один», ставший в 1999 г., гендиректором 
Национального управления по делам культуры на идише,
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отметил, что на сегодняшний день в израильской школе ста
тус «родного» имеет либо иврит, либо арабский, а идиш изу
чается как иностранный1. Тем не менее, уже сегодня в Израи
ле можно сдать экзамен по идишу, и оценка по нему войдет в 
аттестат зрелости.

В феврале 2013 г. на Международной книжной ярмар
ке, проходившей в Иерусалиме, впервые за 50 лет целый 
павильон был отведен под книги, изданные на идише. Орга
низатором павильона и проведенного тогда литературно
музыкального вечера в иерусалимском Дворце наций стало 
Национальное управление. В нем приняли участие не только 
жители Иерусалима, но и других городов страны, представи
тели различных поколений. Новый руководитель управле
ния -  Циля Годров. Важной своей задачей она считает под
держку учителей, музыкантов, певцов, чей заработок связан 
с деятельностью в области языка идиш. Их по стране около 
200 человек, они делают все возможное для сохранения язы
ка. Годров предложила издать этимологический словарь.

На академическом уровне идиш изучается практически 
во всех университетах. За последние годы важным центром 
по обучению и изучению этого языка и культуры на нем, стал 
университет Бар-Илан в Рамат -  Гане. Созданную в этом уни
верситете в 2020 г. кафедру им. Клары и Ицхака Шнейдерман 
по исследованию культуры на языке идиш и хасидизма, воз
главил выпускник факультета журналистики МГУ им. М.В. 
Ломоносова, профессор Дов Бер Котлерман. В этом же уни
верситете работает Центр по изучению идиша им. Коста, где 
язык изучают не менее 150 студентов. Темы ряда магистер
ских и докторских работ касаются историографии Холокоста 
в ультрарелигиозной прессе на идише, хасидской тематики в 
творчестве Ш. Ан-ского, хасидских мелодий в произведени
ях Переца, идиша хасидов в Венгрии. Проф. Котлерман раз
работал и читает спецкурсы, посвященные главным обра
зом религиозной литературе на идише. Кафедры идиша в1 Громан Ш. Мелех Зив -  самоотверженный борец за идиш // Новости недели. 2002. 29 августа. URL: https://www.languages-study.com/yiddish/melexziv. html (дата обращения 21.01.2022).

https://www.languages-study.com/yiddish/melexziv
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Еврейском университете в Иерусалиме, созданной, как отме
чалось в этой статье, еще в 1951 г., в настоящее время уже нет, 
но есть программы по изучению идиша, а также межунивер
ситетская программа для магистров на базе Еврейского и 
Тель-Авивского университетов. Во всех остальных универ
ситетах идиш изучается в рамках курсов по еврейской лите
ратуре и истории.

Проф. Котлерман достаточно критически относится к 
положению идиша в Израиле, в письме ко мне заметил, что 
статус этого языка и сейчас считает достаточно неопределен
ным: вместо того, чтобы сделать его частью общей культуры 
произошла, считает он, «геттоизация» идиша. По инициативе 
Котлермана, основателя театра «Идишпил» Шмуэля Ацмона, 
при поддержке депутатов Кнессета от партии «Ликуд» Тали 
Плосковой и Узи Даяна, в ноябре 2020 г. было создано пар
ламентское лобби. На презентации было заявлено, что глав
ная задача лобби ориентирована на повышение статуса иди
ша и поддержку культуры на этом языке, включение идиша в 
государственные программы в сферах образования и духов
ного наследия, поддержание тесных контактов с идишскими 
культурными организациями в Израиле и в странах диаспо
ры. Возглавила лобби депутат Т. Плоскова1. Однако добиться 
поставленных целей не удалось. В нынешнем составе Кнессе
та это лобби не существует.

Одним из заметных центров современной активности на 
языке идиш в Тель-Авиве является Дом Лейвика -  организа
ция, возникшая в 1970 г. и названная в память поэта Х. Лейви
ка (1888-1962), жившего в дореволюционной России и США1 2. 
При Доме были организованы курсы по изучению идиша, 
работала театральная студия для детей, но сейчас, по словам 
директора, на это нет необходимых средств: остаются лекции, 
разговорный клуб в zoom, концерты и издание книг. Работу 
этой организации в основном финансирует Национальное1 В Кнессете создано лобби в поддержку идиша. URL: https://www.newsru. co.il/israel/06nov2020/idish302.html (дата обращения 21.01.2022).2 Дом Лейвика. URL: https://www.leyvik.com/t-en (дата обращения 22. 01.2022).

https://www.newsru
https://www.leyvik.com/t-en
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управление по культуре на идиш. В Израиле успешно дей
ствуют и другие подобные центры: Дом Вильна, Дом Волина, 
Арбетер ринг, Дом Шолом Аша, Дом Шолом-Алейхема. И в 
каждом из них действуют курсы по изучению языка, музы
кальные кружки, выступают артисты и певцы. Руководи
тель песенной студии имени Нехамы Лифшиц Дома Шолом- 
Алейхема Регина Друкер в интервью откровенно заявила, что 
политика Бен-Гуриона, ориентированная на дискриминацию 
идиша, «отняла у нас душу». На протяжении уже тридцати 
лет в Ашкелоне ежегодно проходят всеизраильские фестива
ли хоров на идише, хотя, как отметил музыкант и преподава
тель идиша Михаэль Лейнванд, сами исполнители нередко 
сами не знают идиша. Но он помогает понять содержание и 
редактирует тексты песен.

В Тель-Авиве с 2019 г. выходит журнал «Идишланд» -  
единственный в наше время литературный журнал на иди
ше. Его создатели -  израильские литераторы Велвл Чернин 
и Михаэль Фельзенбаум издали первый номер на собствен
ные средства. В дальнейшем журнал получил финансовую 
помощь от правительства Швеции, где идиш признан языком 
национального меньшинства и поддерживается на государ
ственном уровне. В июле 2021 г. вышел новый, 11/ 12-й номер 
журнала «Идишланд», двумя тиражами (в несколько сот 
экземпляров) -  в Израиле и в Швеции.

Несмотря на уменьшение числа носителей идиша, прои
зошло повышение его статуса. Из вернакуляра, т. е. разговор
ного языка невысокого статуса, который не только не ценился, 
но и не осознавался как отдельный язык, идиш превратился 
в объект рефлексии, почитания и даже в предмет националь
ной гордости. Многие носители идиша в Израиле, активисты 
говорят о нем как о красивом языке с богатой литературной 
традицией, вспоминают родных, которые говорили на нем, 
жалеют, что число говорящих на нем сокращается.

Можно даже встретить крайнюю степень сакрализа
ции идиша в некоторых хасидских кругах, где именно идиш, 
а не иврит, принято считать священным языком. В совре
менном Израиле на идише продолжают говорить обитатели
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религиозных кварталов Иерусалима и, прежде всего, в Меа 
Шеарим, в городе Бней Брак, недавно основанном неподалеку 
от Тель-Авива городе Ел’ад и в городе Бейт-Шемеш. Во всех 
из них преобладающую часть населения составляют ультра
ортодоксальные евреи. Их дети учатся в религиозных шко
лах на идише, но, как и их родители, они с предубеждениями 
относятся к светской культуре на этом языке.

Будущее идиша, как отметил в письме ко мне профес
сор Вольф Москович, определяется тем, передается ли он 
детям как язык семьи и школы. С этим в светском секторе, 
по его мнению, совсем неважно, а в религиозном -  отлично. 
Владение идишем среди подрастающего поколения в орто
доксальных семьях связано с религиозной традицией, и бога
тая светская литература остается невостребованной. Идиш, 
как написал мне профессор Б. Котлерман, в настоящее вре
мя изучают лишь в пяти религиозных школах. Литературу 
на идише и фольклор в этих школах не изучают. Професси
ональный уровень учителей в этих школах, по словам чле
на правления Союза еврейских (идиш) писателей и журна
листов Израиля Д. Якиревича, невысокий. По собственным 
наблюдениям, могу сказать, что от былого отторжения идиша 
в Израиле в наше время практически ничего не осталось. К 
идишу относятся вполне благожелательно, его любят и изу
чают. И не только в Израиле, а в более чем в 70-и университе
тах мира. Например, в Японии в университете Киото работает 
кафедра идиша, изданы хрестоматия литературы на идише, 
японско-идишский словарь, выходит газета «Der Yapanisher 
Yid» («Японский еврей»). В Великобритании в Oxford Cen
tre for Hebrew and Jewish Studies, где я проходил стажировку, 
на мой вопрос к переводчику произведений Шолом-Алейхе- 
ма на японский: «Чем интересны персонажи этого писателя 
для современного читателя в Вашей стране?», получил ответ: 
«Они жили в эпоху огромных перемен в России и, прежде 
всего, этим интересны для наших читателей, которые живут 
в Японии, где разрушаются традиционные ценности».
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Заключение
До начала Второй мировой войны идиш оставался языком 

общения, по разным оценкам, для 11 до 13 млн человек, живших 
в Советском Союзе, Центральной и Восточной Европе, Север
ной и Южной Америке, Палестине, Южной Африке и Австра
лии. Из 6 млн евреев, погибших в Холокосте, около 5 млн явля
лись носителями идиша. Катастрофа европейского еврейства 
в годы Второй мировой войны, а также гонения на еврейскую 
культуру в Советском Союзе в послевоенный и последующие 
периоды, ассимиляционные и секулярные процессы в США и 
европейских странах, языковая политика в Израиле привели к 
значительному падению численности носителей идиша.

Но интерес к идишу и культуре на нем не угас. В совре
менном Израиле изучать идиш стало модно, на лицо «мини- 
бум» в этом вопросе. Показательно, что число слушателей в 
Израиле, посещающих просветительские лекции по литера
туре на иврите на порядок меньше, чем по литературе на иди
ше. По словам поэта и преподавателя идиша М. Лемстера, для 
многих его молодых слушателей стремление изучать идиш, 
есть нечто иное, как ностальгия по своему детству, память о 
своих родителях, дедушках и бабушках. На вопрос авторов 
израильского сериала, снятого Международным идиш-цен
тром и названного «Идиш жив?» люди, которые свою иден
тичность непосредственно связывают с этим языком и куль
турой на нем, в один голос отвечают: «Жив! И прежде всего, 
благодаря молодому поколению».

В Государстве Израиль вплоть до большой алии -  мас
совой эмиграции евреев из Советского Союза и стран пост
советского пространства в конце XX -  начале XXI в. идиш со 
стороны истеблишмента не встречал поддержки, запросы на 
него игнорировались. За последние два десятилетия положе
ние идиша стало меняться. Важную роль сыграли иммигран
ты из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики, 
для многих из них идиш -  родной язык. Идиш и культура на 
нем за последние годы получили поддержку на государствен
ном уровне. Еще недавно лингвист Довид Кац писал, что 
некоторые политические и общественные деятели в Израиле
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считали идиш «слишком левым, слишком правым, слишком 
мертвым» [Katz 2004, 443].

В настоящее время идиш все в меньшей степени можно 
связывать с каким-либо политическим движением и парти
ей. Идиш и по сей день остается языком общения для многих 
сотен тысяч ортодоксальных евреев (и прежде всего в хасид
ских общинах) в Израиле, его изучают и им интересуются 
тысячи молодых людей. Возникающие время от времени раз
говоры и утверждения о скором исчезновении этого языка 
оказываются не соответствующими реальному положению 
дел и опровергаются самой жизнью.

Признателен профессору Вольфу Московичу (Еврейский уни
верситет в Иерусалиме), профессору Беру Котлерману (Универси
тет Бар-Илан), поэту и композитору Дмитрию Якиревичу (Иеру
салим), д-ру Мордехаю Юшковскому (Международный идиш центр 
при Всемирном еврейском конгрессе, магистранту Эстер Зыски- 
ной (Еврейский университет в Иерусалиме) за предоставленную 
информацию.
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